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1. Целевой раздел 
 

 Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад №21» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (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 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (утверждена 
приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в 
Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО) и с 
учётом особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов родителей (законных представителей) воспитанников. 

Основой для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые 
документы, действующие в сфере образования: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ (ред. Федеральных законов от 17.02.2023); 

– 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»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №373 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 
2020 г., регистрационный №59599); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 
08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

– Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении 
Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ОВЗ» (Зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 
регистрационный № 72149); 

– Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 
образовательных программ дошкольного образования (опубликован 26 декабря 2022 г.); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 
2020 г. № 61573); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 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 РФ 29 
января 2021 г. № 62296); 

– Устав МАДОУ «Детский сад №21» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 
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Программа является нормативно - управленческим документом муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (Далее – ДОУ) и согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС 
ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 
дошкольного образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает 
построение целостного педагогического процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ 
(п. 2) и обеспечивает: 

– воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 
Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 
доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

– создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее –ДО), 
ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 
уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

– создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 
ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, 
вне зависимости от места и региона проживания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована: 
- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР; 
- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, 

в которых осуществляется образовательная деятельность – выбрать); 
- на сложившиеся традиции ДОУ; 
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 
ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена парциальными программами и пособиями, реализуемыми в учреждении: 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»- С-Пб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

- Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников (3-6 лет) 
«Коррекционно – развивающие занятия» / Под ред. Л.И. Катаевой– М.: Книголюб, 2005. 

- В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 
подготовительная группы. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2014. 

- Ю.В. Аристова. Программа дошкольного образования по формированию культуры 
здорового образа жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной группы 
«Будь здоров, как Максим Орлов!»-2014. 

Особенностью построения Программы является признание приоритетными 
направлениями деятельности ДОУ художественно-эстетическое развитие. Для решения 
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задач приоритетного направления в ДОУ реализуется парциальная программа 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» и на базе дошкольного 
образовательного учреждения функционирует муниципальная стажировочная площадка 
«Приобщение детей дошкольного возраста к искусству». 

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОУ и может 
корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовых документов в сфере 
образования либо образовательного запроса родителей. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 
образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 
обучающихся с ЗПР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 
начального общего образования. 

 
 Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 
образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 
дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями 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: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

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

 
Принципы и подходы к формированию Программы 
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В соответствии с ФГОС ДО (п.1.2.) Программа построена на следующих общих 
принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. 
- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
- Позитивная социализация ребенка. 
- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Сотрудничество Организации с семьей. 
- 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 Программы для 
обучающихся с ТНР 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся 
с ТНР (ФАОП ДО 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. 

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). 
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 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как 
гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 
обучение. 
Географическое месторасположение: 
413124, 8(8453)52-87-11 МАДОУ Детский сад 21 dou21engels@mail.ru 
Саратовская область, город Энгельс, Студенческая 187ж 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21» 
расположено по адресу: 413124, Саратовская область, город Энгельс, Студенческая 187ж  
МАДОУ «Детский сад № 21» находится в отдельно стоящем здании. Здание типовое, 
трехэтажное, кирпичное. Проектная мощность – 8 групп, 160 детей. Дошкольное 
образовательное учреждение функционирует с 2019 года. 

Режим работы: понедельник - пятница с 7-00 до 19-00. Выходные дни: суббота, 
воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные действующим 
законодательством. 

Основной структурной единицей МАДОУ «Детский сад № 21» является группа. В 
учреждении функционирует 8 групп: 7 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 
компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ. 

 
 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 
Организационные особенности: 
Образовательная деятельность осуществляется с учетом двух периодов: 

- холодный период года с сентября по май; 
- теплый период года (летний оздоровительный) с июня по август. 
В августе - сентябре учреждение работает в режиме адаптационного периода для 

вновь поступающих детей, группа работают по режиму, дающему возможность детям легче 
адаптироваться к условиям детского сада. 

Климатические особенности 
Город Энгельс находится в зоне умеренно-континентального климата. Температура 

воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Теплое, даже жаркое, и порой засушливое 
лето и довольно холодную зиму. Сезонность в городе ярко выражена. Погода летом обычно 
теплая, самый знойный месяц – июль, когда средняя температура составляет около 22 
градусов тепла, нередко градусник поднимается до цифры +40. Зима довольно холодная, но 
сильные морозы обычно держатся не более недели - двух. Самый холодный месяц – январь, 
когда средняя температура держится в районе цифры -10, но возможны и морозы до -20-25 
градусов. Осадков в Энгельсе достаточно, в среднем в месяце бывает 12-15 дней с осадками. 
Самый засушливый месяц – апрель, самый дождливый – август. Весна характеризуется 
частыми туманами, обычно период межсезонья длится недолго, около месяца: с последней 
декады марта по последнюю декаду апреля. 

Национально-культурные особенности: 
Этнический состав Энгельса достаточно однороден. Около 80 % населения – это 

русские. Второй по численности этнос – татары (около 3 %), затем идут украинцы (2,5 %), 
казахи (1 %), армяне, азербайджанцы и прочие. 

В МАДОУ «Детский сад №2 1 » образование (обучение) осуществляется на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском 
языке как родном языке. 

Местными достопримечательностями являются Театр оперетты, картинная галерея, 
дом-музей Л. Кассиля, неподалеку от города Энгельса место приземления Юрия Гагарина. 

Социокультурное окружение: 
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Ближайшими объектами социального партнёрства являются: «СОШ №7, библиотека-филиал 
№ 7 МУ ГАПОУ СО Энгельсский колледж профессиональных технологий, ГУЗ Энгельсская 
детская поликлиника ,ОГИБДД по г.Энгельс, отдел полиции №2  составе УМВД РФ по город 
Энгельс 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социумом 
Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для развития учреждения 

в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 
реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего 
поколения. 

Основными принципами сотрудничества с социумом являются: 
- Установление интересов каждого из партнера. \ 
- Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 
- Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем. 
- Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 
- Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: 
- Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 
- Сохранение и укрепление здоровья детей; 
- Формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; 
- Подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 
- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурсы 
знатоков правил дорожного движения. 

- Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 
различных конкурсах. 

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 
родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция 
положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 
обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 
сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 
воспитанников. 

Социальное партнерство 
№ Наименование 

учреждения 
Цель взаимодействия 

1 «СОШ №7»» 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Обеспечение преемственности учебно- 
воспитательного процесса, социокультурной 
адаптации дошкольника к условиям школьного 
обучения и учебной деятельности 

2 ГАУ СО «Энгельсский 
центр социальной 
помощи семье и детям 
«Семья» 

Организация совместной деятельности с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, 
раннее выявление семей, нуждающихся в 
социальной поддержке, социально-правовое и 
психолого-педагогическое консультирование 
семей, проведение совместных мероприятий в 
рамках реализации реабилитационных программ 

3 Культурно-выставочный 
центр «Радуга» 

Организация культурно-просветительской 
деятельности среди воспитанников 
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5 ОГИБДД МУ МВД 
России «Энгельсское» 

Организация работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
План работы с социальными партнерами отражается в годовом плане. 

6 ГУЗ «Энгельсская 
городская  детская 
поликлиника № 1» 

Обеспечение воспитанникам  дошкольного 
образовательного  учреждения медицинского 
обслуживания 

7 МУ «Муниципальный 
центр оценки качества 
образования» ЭМР 
Саратовской области 

 
Повышение профессионального мастерства педагогов 
в области дошкольной педагогики и психологии 

8 МОУ «Центр психолого- 
медико-педагогического 
сопровождения 
«Позитив» ЭМР 
Саратовской области 

9 ГАУ ДПО «Саратовский 
областной институт 
развития образования» 

1
0 

ГБОУ СО «Школа – 
интернат АОП № 1 г. 
Энгельса» центр 
диагностики  и 
консультирования для 
родителей и детей 
дошкольного возраста 
«Родничок» 

Оказание методической, психолого – педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей дошкольного 
возраста с ОВЗ и детей - инвалидов 
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2. Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей 
с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи 
всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 
имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 
культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 
степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 
мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 
фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 
глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 
возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 
с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
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недоразвития; 
на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, невроз 
подобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохраненным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 
речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения, связной речи. 

Характерным является системное нарушение как смысловой, так и произносительной 
стороны речи. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированные. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто 
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 
сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на 
произносимое слово (воробей —ки). 

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 тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 
ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 
неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 
полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 
или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

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 и т. д., например, дети 
одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается 
смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья 
— деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 
предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
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звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 
оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных 
звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 
их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 
слогов: кубики — ку. 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 ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 
звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 
Левиной) 

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 (слово чулок — нога и жест 
надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 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 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 
Фраза, как правило, бывает а грамматичной (играет с мячи-ку). Также аграмматично 
изменение имен существительных по числам (двеуши). Форму прошедшего времени 
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 
елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 
рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 
детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 
живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 
попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 
картинке: на…на…стала ле-то…лета…лето).Способами словообразования дети не 
владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. онимание 
речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 
некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 
дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 
окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 
смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 
понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только 
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в хорошо знакомых ситуациях. 
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время отмечается 
более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 
детской речи достигает16–20. 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 (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 
воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 
прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 
со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда 
— вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 
перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коваля. Искажения в 
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 
пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 
многосложной структуры: велосипед -сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 
либо с не большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 
клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 
слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 
Левиной) 

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 (кресло — диван, 
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 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 
(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 
дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

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 
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притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 
знакомых отношений (мамина сумка). 

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 (около, между, через, сквозь и др.). 

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 (висит 
ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 
склонение имен существительных среднего рода как существительных женского 
рода(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с 
основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 
существительных и местоимений (солнце низкое,он греет плохо); ошибочное ударение в 
слове (с пола , по ство лу); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 
вместо сидели);ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 
кладетдров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 
среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и 
глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. 
Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 
способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 
садник).Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 
(смешение [С] — [Ц]). 

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 (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

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 (колбаса — кобалса). 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. 
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Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 
Филичевой) 

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 (бпибиблиотекарь — 
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 
согласных при стечении (качихакет 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 незавершенногопроцесса 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 
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 — не жадность, 
вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 
абстрактности их значения (молодость — не молодость; 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 
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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 сформированыне одинаково. 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. 

 
 Планируемые результаты реализации программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 
к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 
возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР 

 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров 
(ФАОП ДО п. 10.4.3.) 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 
возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
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• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств; 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
• различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
• использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
• пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, 

с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
• владеет простыми формами фонематического анализа; 
• использует различные виды интонационных конструкций; 
• выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 
• использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 
• передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
• проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

• осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
самостоятельно; 

• имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток; 

• использует схему для ориентировки в пространстве; 
• владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

• может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

• в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество; 

• сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
педагогического работника и самостоятельно); 

• изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
• положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 

• знает основные цвета и их оттенки; 
• сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
• внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
• выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
• выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
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• описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 
привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

• самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

• 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; 

• 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; 
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• 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). 
 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе (система педагогической оценки) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое ДОУ по 
Программе (ФАОП ДО п. 10.5.-10.5.11.), 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», а 
также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности в 
ДОУ заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ, направлено 
в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности ДОУ 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 варьироваться 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. 
Обучающиеся с ТНР могут иметь качественно неоднородные уровни развития личности, 
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поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но и 
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений, основанную на методе наблюдения и 
включающую: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) карты развития ребенка с ТНР; 
3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 
диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

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

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

3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм дошкольного 
образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для 
педагогических работников в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития, обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 
- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 
- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

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

образования для обучающихся с ТНР, обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 
обучающихся с ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 
обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент 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 ДОУ; 
- внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы ДОУ; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

АОП ДО обучающихся с ТНР; 
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой ДОУ; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для 



22  

обучающихся с ТНР, и именно психолого-педагогические условия являются основным 
предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, 
что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредства 
экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 
образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья 
и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

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

оценки работы ДОУ; 
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 
- включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, 
как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
2. Содержательный раздел 

 
 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии 

с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 
областях 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 
реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного возраста: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно - эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения детьми 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. 

 
 Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР (ФАОП ДО п. 32.1- 
32.1.3.), 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; 
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• 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 ДОУ; 
• 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 среднего 
дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
 игра; 
 представления о мире людей и рукотворных материалах; 
 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
 труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 
обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 
моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 
принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 
всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 
дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 
стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 
речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 
трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 
нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 
образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 
прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 
игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется 
работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических 
работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 
групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 
отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 
особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника 
с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 
целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 



24  

способностей, обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 
(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 
ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 
невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 
остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 
другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 
первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 
работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 
с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 
деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 
 игра; 
 представления о мире людей и рукотворных материалах; 
 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 
работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 
обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 
и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 
мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно- 
ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. 
Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 
подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 
направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 
группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 
у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 
педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 
мотивации к деятельности. 
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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. 

 
Познавательное развитие 

Основной задачей образовательной деятельности по познавательному развитию 
(ФАОП ДО п.32.2-32.2.3.) 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 среднего 
дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 
повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 
окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о 
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и 
внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 
 конструирование; 
 развитие представлений о себе и окружающем мире; 
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 элементарные математические представления. 
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 
Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 
групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 
увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся 
представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 
обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 
педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 
создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 
причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 
свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 
демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 
образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие 
у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 
 конструирование; 
 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 
задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 
цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 
состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов. 

 
Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
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деятельности с детьми является (ФАОП ДО п. 32.3-32.3.4.) создание условий для: 
• овладения речью как средством общения и культуры; 
• обогащения активного словаря; 
• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
• развития речевого творчества; 
• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 
возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 
общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 
речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 
обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 
деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 
учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 
делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 
речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 
работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 
общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 
минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические 
работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 
эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 
среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 
деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 
умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 
обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 
использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 
и последовательности действий в различных видах деятельности. 
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Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 
активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 
организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 
межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 
детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 
деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно  развивается способность   к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется  использование  речи в области 
познавательно-исследовательского,  художественно-эстетического,  социально- 
коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники  могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 
обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 
педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 
возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 
 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 
задачами образовательной деятельности с детьми (ФАОП ДО п. 32.4-32.4.5.) является 
создание условий для: 

• развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 
художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес 
к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 
обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 
художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 
области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 
представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 
ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 
формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 
кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 
умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 
деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 
и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 
материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 
развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 
интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 
создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 
совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 
включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 
формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 
занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 
сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 
адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 
музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 
их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально- 
дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 
Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 
природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 
При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 
музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 
коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- 
технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 
самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 
и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 
следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов 
о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает  собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает  косвенный,  стимулирующий, содержание  деятельности  характер. В 
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические  средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 
средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 
умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 
обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 
балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер 
музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 
работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 
культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 
музыкального руководителя и воспитателей. 

 
 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности (ФАОП  ДО п. 32.5-32.5.6.) 

являются создание условий для: 
• становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 
отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 
закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 
и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 
обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 
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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 среднего 
дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 
решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 
структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 
следующим разделам: 
 физическая культура; 
 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 
образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 
остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 
воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 
физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 
должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- 
двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 
формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 
в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 
в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная 
и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
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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 лого ритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 
корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 
спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 
обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 
спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 
соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 
Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 
физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 
творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 
креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 
их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры- 
экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 
обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 
среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 
рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 
приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений, 
обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 
(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 
человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 
знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 
с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 
представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 
осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 
их соблюдения для 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. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дополнена 
парциальными программами и пособиями: 

Образовательные области   «Познавательное   развитие»,   «Речевое   развитие», 
«Художественно - эстетическое развитие» дополнены парциальной программой: 
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- Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников (3-6 лет) 
«Коррекционно – развивающие занятия» / Под ред. Л.И. Катаевой– М.: Книголюб, 2005. 

- В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 
подготовительная группы. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2014. 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»- С-Пб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

Цель программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, 
приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для 
освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского 
народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности 
материальной и культурной среды. 

Задачи: 
Активное приобретение детьми культурного богатства русского народа. Формирование 
эмоционального окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого. 
Способствует развитию интегрированного свойства личности 

Реализуется в совместной деятельности через: 
- Проведение русских народных игр 
- Беседа 
- Игры и упражнения 
- Использование русских народных костюмов 
- Использование предметов обихода 
- Знакомство с народными музыкальными инструментами 

- -  Региональный культурно-образовательный проект «Культурный дневник 
дошкольника Саратовской области».   А.А. Васильева, Н.А. Жуковская, Н.В. Лабутина, 
С.В. Марчук, Л.В. Максимкина, Т.В. Парасотченко, Т.С. Петрова, Е.Н. Текучева, Н.Н. 
Ценарёва. ГАУ ДПО «СОИРО» г. Саратов, 2019 г. 

- Задачи освоения проекта:  приобщение дошкольников к культурному наследию 
Саратовской области; создание  условий  для  формирования  интереса  к  культурным  
событиям  истории,  культуры, традициям Саратовской области.  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» дополнена 
парциальными программами и методическим пособием: 

- Л. В. Коломийченко. Концепция и программа социально-коммуникативного развития 
и социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Цель программы: своевременное, соответствующее возрастным, половым, 
этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 
достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Образовательная область «Физическое развитие» дополнена парциальной 
программой, реализуемой в подготовительной к школе группе: 

• Ю.В. Аристова. Программа дошкольного образования по формированию культуры 
здорового образа жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной группы 
«Будь здоров, как Максим Орлов!»-2014. 

Цель Программы: создание модели образовательного процесса по формированию у 
детей самостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и укрепления своего 
здоровья, мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ гражданственности 
и патриотичности. 

Задачи Программы: 
- формирование у детей основ культуры здорового образа жизни; 
- укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей организма 

воспитанников; 
- развитие у детей двигательной активности и мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом; 
- создание условий для формирования интегративных качеств личности ребёнка; 
- воспитание навыков собственного здоровьесбережения, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 
- воспитание уважения к отечественным традициям и социокультурным ценностям; 
- формирование основ гражданственности и патриотизма. 
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- А.А.Чеменева, А.Ф.Мельникова, В.С.Волкова. Парциальная программа рекреационного 
туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок»  

Цель: целостное развитие личности ребёнка средствами рекреационного, эколого- 
оздоровительного, краеведческого туризма, формирование мотивации к самостоятельной  
двигательной и эколого-познавательной деятельности, освоение детьми ценностей  
общества, природы, здоровья, физической культуры. 
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 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 
интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 
воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 
образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО(п.2.7. ФГОС ДО) педагог может использовать различные 
формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 
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возрастными особенностями детей: 
в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 
игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 
речевая деятельность  (слушание речи взрослого и  сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 
познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 
двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 
элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 
музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 
организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 
беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 
(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 
познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 
информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 
основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 
задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 
метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 
познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 
сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 
своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 
и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 
применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 
решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При    реализации     Программы     педагог     использует     различные     средства, 
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представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
демонстрационные и раздаточные; 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 
реальные и виртуальные. 
Средства для реализации программы, используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другое); 
предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 
игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 
коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 
познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы 

и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 
Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 
соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 
вариативность. 

 
Формы образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

В ходе режимных 
моментов 

В процессе 
организации педагогом 

различных видов 
детской деятельности 

В ходе самостоятельной 
деятельности детей 

Во взаимодействии с 
семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Игровые Беседы Сюжетно-ролевая Обучение общению
упражнения Игровые упражнения игра Знакомство с
Общение Досуги Игровые упражнения правилами этикета
Игровая Наблюдения Игровая деятельность Праздники
деятельность Викторины (игры в парах, Интеллектуальный
Объяснение КВН совместные игры с марафон
Напоминание Конструирование несколькими Экскурсии
Беседы Моделирование партнерами, Тематические
Игровая Развлечения хороводные игры, встречи 
деятельность Сюжетно-ролевая игра игры с правилами), Викторины
Трудовые поручения Проблемные ситуации Дежурство Совместные проекты
Самообслуживание Праздники Творческие задания Досуги 
Объяснение Просмотр видеофильмов Задания Личный пример
Обучение трудовым Театрализованные Поручения Чтение книг
умениям постановки Ведение календаря Обучение трудовым
Напоминание Обучение трудовым природы умениям
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Дидактические и 
развивающие игры 
Показ 
Упражнения 
Тренинги 
игры 
Обучение 
Рассматривание 
иллюстраций 
Решение 
проблемных 
ситуаций 
Режиссерская игра 
Проектная 
деятельность 
Разговор с детьми 

умениям 
Поручения 
Досуг 
Совместный труд 
Продуктивная деятельность 
Дидактическая игра 
Целевые прогулки 
Совместная деятельность 
Беседы 
Обучение 
Дидактическая игра 
Ситуативное обучение 
Рассказ- пояснение 
Чтение художественной 
литературы 
Экскурсии 
Игры 
Беседа после чтения 
Экскурсия 
Разговор с детьми 
Проектная деятельность 

Тематические досуги 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры 
Игры в уголках 
(дорожного 
движения, 
поликлиника) 
Самообслуживание 
Рассматривание 
иллюстраций 

Совместный труд 
детей и взрослых 
Напоминание 
Объяснение 
Выставки 
Конкурсы 
Беседы 
Творческие задания 
Родительские 
собрания 
Консультации 
Информационные 
плакаты 

 

 
Формы образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

В ходе режимных 
моментов 

В процессе 
организации 

педагогом различных 
видов детской 
деятельности 

В ходе 
самостоятельной 

деятельности детей 

Во взаимодействии с 
семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сюжетно-ролевая игра Занятия Сюжетно-ролевая Целевые прогулки
Наблюдение Наблюдение игра Чтение 
Экспериментирование Экспериментирование Рассматривание Игры 
Исследовательская Исследовательская Экспериментирование Наблюдения
деятельность деятельность Исследовательская Праздники
Конструирование Конструирование деятельность Совместные игры
Развивающие игры Развивающие игры Конструирование Показ 
Беседы Беседы Развивающие игры Объяснения

Рассказ Рассказ Игровые упражнения Семинары
Экскурсии Создание коллекций Рассматривание Семинары-
Создание коллекций Проблемные иллюстраций практикумы
Игры ситуации Наблюдения Консультации
Игровые упражнения Интегрированные Экспериментирование Ситуативное
Объяснение занятия Игры (дидактические, обучение
Рассматривание Беседы развивающие) Коллекционирование
Развивающие игры Чтение литературы  Досуг 

 Игровые упражнения  КВН 
 Показ  Просмотр видео
 Досуги  Проектная
 Экскурсии  деятельность
 Экспериментирование  Консультации
 Проблемно-  Участие в конкурсах
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 поисковые ситуации 
Игры (дидактические) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Коллекционирование 
КВН 
Выставки 
Интегрированные 
занятия 
Игровые задания 
Творческие задания 
Показ 
Экспериментирование 
Интегрированные 
занятия 

  

 

 
Формы образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие» 

В ходе режимных 
моментов 

В процессе 
организации педагогом 

различных видов 
детской деятельности 

В ходе самостоятельной 
деятельности детей 

Во взаимодействии с 
семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегрированная 
детская деятельность 
Игры 
Игровые упражнения 
Общение 
Рассматривание 
иллюстраций 
Сопровождение 
стихами режимных 
моментов 
Чтение детям 

Занятия 
Беседы 
Чтение литературы 
Игровые упражнения 
Игровая деятельность 
Досуги 
Индивидуальная работа 
Театрализованная 
деятельность 
Рассматривание картин 
Составление рассказов, 
сказок 
Исправление речевых 
ошибок 
Прослушивание 
аудиокассет 
Просмотр спектаклей 
Посещение детской 
библиотеки 
Игры-драматизации 
Литературные викторины, 
разучивание стихотворений 
Интеграция с 
изобразительной 
деятельностью, 
познавательно - 
исследовательской, 
музыкальной деятельностью

Игра 
Игровые упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Игры-драматизации 
Взаимообщение 
Общение с педагогом 
по инициативе 
ребёнка 
Чтение книг 
Игры по 
произведениям 
Театрализованные 
игры 
Прослушивание 
аудиозаписей 
Словотворчество 

Совместные игры 
Беседы 
Исправление 
речевых ошибок 
Чтение 
познавательной и 
художественной 
литературы 
Посещение театров 
Просмотр 
телепередач 
Посещение 
кинотеатра 
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Формы образовательной деятельности по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

В ходе режимных 
моментов 

В процессе 
организации педагогом 

различных видов 
детской деятельности 

В ходе самостоятельной 
деятельности детей 

Во взаимодействии с 
семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы 
Игра 
Игровое упражнение 

Проблемная 
ситуация 
Конструирование из 
песка 
Обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.) 
Изодеятельность 
подручными 
средствами на 
прогулке 
Развивающие игры 
Рассматривание 
чертежей и схем 

НОД (лепка, рисование, 
аппликация, 
конструирование и 
художественный труд, 
музыкальные занятия) 
Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр 
экспериментирование 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства 
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
ролевые) 
Тематические досуги 
Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Досуги по изодеятельности 
Организация конкурсов, 
выставок 
Кружковая работа 
Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Творческие задания 
Показ 

Украшение личных 
предметов 
Игры 

(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые) 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 
Игры со 
строительным 
материалом 
Постройки для 
сюжетных игр 
Постройки по 
замыслу 
Постройки по схемам 
и чертежам 
Выбор темы 
Подбор материала 
Совместные 
постройки 

Создание 
соответствующей 
предметно- 
развивающей среды 
Проектная 
деятельность 
Экскурсии 
Прогулки 
Создание коллекций 
Групповые и 
индивидуальные 
консультации 
Посещение 
картинной галереи 
Участие в конкурсах 
ДОУ 
Совместное 
рисование 
Организация 
выставок детских 
работ 
Совместное 
конструирование 
Разъяснение схем 

 
Формы образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 
В ходе режимных 

моментов 
В процессе организации 

педагогом различных 
видов детской 
деятельности 

В ходе 
самостоятельной 

деятельности детей 

Во взаимодействии с 
семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Наблюдение 
Беседа 

Рассматривание картин 
и иллюстраций с 
изображением 
различных видов 
спорта 
Игра 
Игровое упражнение 
Физкультминутки 
Логоритмические игры 
и упражнения 

Физкультурные 
занятия 
Изготовление 
атрибутов для 
подвижных игр 
Игры дидактические, 
настольные (типа лото 
и домино на 
спортивную тематику) 
Подвижные игры 
Спортивные игры и 
упражнения 
Спортивные досуги 
Спортивные праздники 
Дни здоровья 
Туристические походы 
Индивидуальная 
работа по развитию 
основных движений 

Изготовление 
атрибутов для 
подвижных игр 
Игры - дидактические, 
настольные (типа лото 
и домино на 
спортивную тематику) 
Подвижные игры 
Самостоятельное 
рассматривание картин 
и иллюстраций с 
изображением 
различных видов 
спорта 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Создание 
соответствующей 
предметно - 
развивающей среды 
Проектная 
деятельность 
Экскурсии 
Прогулки 
Совместные 
праздники и досуги 

 
 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

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

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 
фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 
отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 
Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 
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другими детьми. 
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 
работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 
в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 
не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 
 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ будут недостаточно успешными без постоянного контакта 
с родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное участие в 
развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 
процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 
умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 
изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые 
учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 
четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 
ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР (ФАОП ДО п. 39.3): 

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 
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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 ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 
личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 
по отношению к собственному ребенку. 

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

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 

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

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 
представителями), активизация их участия в жизни 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 
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе; 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 
создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 
социальных сетях). 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
1. Коллективные формы взаимодействия 

* Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в 
начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- 

образовательной работы; 
- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 
* Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

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

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 
* «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 
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* Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 
запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ один 
раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 
тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи 

со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
* Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 
2. Индивидуальные формы работы 

* Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 
психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 
- определение оценки родителями работы ДОУ. 
* Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 
Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 
воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
* «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 
Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения. 
* Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз 

в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 
домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 
тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 
развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 
* Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 
школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 
игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
* Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 
* Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 
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Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

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

домашних условиях. 
4. Проектная деятельность 

* Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 
детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 
родителей и детей. 

* Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 
электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 
если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 
и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 
задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 
изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 
включает: 

• организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга, обучения и воспитания; 

• повышение уровня родительской компетентности; 
• гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 
 Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР1 

 
 Цель и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции детей с ТНР 

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 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; 

 
 
 

1 ФАОП ДО п. 43 – 43.11.4.4 
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• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

• обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 
с ТНР); 

• социально-коммуникативное развитие; 
• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 
• познавательное развитие, 
• развитие высших психических функций; 
• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 
видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 
(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 
 Общие ориентиры достижения результатов программы коррекционной 

работы 
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. 
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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 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. 
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3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 
дошкольного возраста. 

 
 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 
физического развития проводится предварительная беседа с 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 ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 
или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 
особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 
«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 
мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 
вступительной беседы, фиксируются. 

1. 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. 

2. Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
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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. 

3. Обследование связной речи. 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 
рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 
композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 
используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 
реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 
материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 
или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 
использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического 
работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 
использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 
оформления речи в процессе рассказывания. 

4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 
понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 
звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 
(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 
находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 
Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 
предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 
например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 
Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 
самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 
фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 
самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 
обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 
пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 
нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 
ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 
выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 
применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 
обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 
также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 
стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 
слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 
звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

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

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 
навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 
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речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 
обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования 
обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 
обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 
недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 
четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 
нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 
фонематического недоразвития речи. 

 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового  развития 
обучающихся с ТНР. 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 
возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 
факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 
своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся 
и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 
степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 
тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 
представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 
различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 
(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком 
на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 
основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 
ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 
нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 
тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 
для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 
кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 
работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 
предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 
предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

I. 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 
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обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 
коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 
заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 
оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 
профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

II. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 
навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 
и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 
существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 
коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 
оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 
слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 
разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 
согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико- 
слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 
с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально- 
нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 
преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно- 
развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 
внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико- 
пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 
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К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 
предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

III. 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. 

IV. 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, трех сложных словах; развивать оптико- 
пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 
развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 
двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 
предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 
на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

V. 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). 
VI. 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; 
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• грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
• использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
•  соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
• овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 
• адаптироваться к различным условиям общения; 
• преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 
владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 
 Рабочая программа воспитания2 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 
воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 
воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 
Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 
целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ должны лежать конституционные 
и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 
определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 
образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 
раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

 
2 ФАОП ДО п.49-49.5 
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воспитания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 
ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 
программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 
содержательный и организационный. 

 
Целевой раздел программы воспитания 

 Цели, задачи и принципы воспитания 
Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ТНР и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Общие задачи воспитания в ДОУ: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
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; 
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принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 
совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 
Уклад образовательного учреждения 

Программа учитывает условия, существующие в МАДОУ «Детский сад № 21», 
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 
изложенных в ФГОС дошкольного образования: 

- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимание(рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников дошкольного 
учреждения, детей; 

- уважение личности ребенка. 
МАДОУ «Детский сад № 21» с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся дошкольное образовательное учреждение, в котором 
сохраняются лучшие традиции, осуществляется стремление к современному и 
инновационному будущему. 

Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников, их родителей, 
сотрудников, заказчиков, социальных партнеров и заключается: 

по отношению к воспитанникам: 
- осуществление личностно ориентированного подхода к каждому ребенку, в 

предоставлении условий, необходимых для целостного развития личности, формирования 
компетентностей с учетом их индивидуальных способностей и возможностей, в 
соответствии с требованиями семьи и государства, посредствам обеспечения сохранения, 
укрепления и развития психического и физического здоровья; 

по отношению к родителям: 
- активное включение их в совместную деятельность как равноправных и равно 

ответственных партнеров, чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни 
ребенка. 

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени нахождения 
ребенка в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментов, 
совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса: 
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

дошкольного образовательного учреждения событийные мероприятия, в которых 
участвуют дети разных возрастов. Меж возрастное взаимодействие их дошкольников 
способствует взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 
со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 
положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 
воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

Педагоги ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. 
В рамках реализации технологии эффективной социализации «Рефлексивный круг» 
осуществляется формирование детского коллектива сверстников, воспитание дружеских 
взаимоотношений. 
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В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 
оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 
поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

В МАДОУ «Детский сад №21» создана система методического сопровождения 
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 
пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 
конкретных воспитательных задач не в очном формате, но и дистанционно с 
использованием разнообразных мессенджеров. Именно педагогическая инициатива 
родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 
воспитательной работы. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 
уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 
являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень 
важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 
представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

Уклад в ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 
педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности к сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 
способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 
творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции: 
- «Личное приветствие каждого ребенка и родителей». Воспитатель лично встречает 

родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 
они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 
Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 
микроклимата. 

- «Утреннее приветствие всех детей группы». Перед началом дня общей жизни 
группы воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренние приветствия 
(посредством игры, стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду 
провести вместе приятный и интересный день. Цель: установление в группе 
благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции 
субъекта деятельности. 

- «Календарь настроения». Цель: наблюдение за эмоциональным состоянием каждого 
ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности 
ребенка. 

Ежемесячные традиции: 
- «День именинника». В каждой группе принято поздравлять именинников. 

Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Именинники в 
ответ готовят угощение. Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей находить 
хорошее в каждом человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. 
Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают правила 
этикета. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, подчеркнуть 
значимость каждого ребенка в группе. 

Ежегодные традиции: 
- «Новоселье групп». Отмечается каждый раз, когда в группу набирают новых детей. 

На новоселье дети знакомятся с правилами группы, воспитатели рассказывают о том, что 
есть в группе, чем они будут заниматься в детском саду, кто работает в нашем учреждении. 
Все это помогает детям быстрее и легче адаптироваться в новых условиях. 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 
бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 
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- «Календарные и народные праздники». Приобщение детей к народным традициям 
помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать 
жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости. Цель: 
формирование у дошкольников патриотических чувств, знакомство с народной культурой 
прошлого, формирование представлений об истории и традициях русского народа; 
приобщение детей к музейной среде, понимание человеческого опыта в прошлом. При 
проектировании системы праздничных и других мероприятий на учебный год мы 
опираемся на свой опыт и устоявшиеся традиции, календарь праздничных и памятных дат, 
народный календарь, а также учитываем интересы и возможности участников 
образовательного процесса. 

- «День открытых дверей». Взаимодействие детского сада и семьи это одно из 
главных направлений педагогического процесса. Существует немало форм организации 
совместной работы детского сада и родителей. Мероприятия не только объединяют 
родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях 
педагогического персонала и родителей. Цель: расширение контакта между педагогом и 
родителями; моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный год; 
повышение педагогической культуры родителей, развитие чувства сопричастности с 
коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники) 

- «Конкурсы совместного творчества детей и родителей». Развитие творческих 
способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает участие в различные рода 
выставках, конкурсах, вернисажах, мастер-классах, где наиболее полно раскрываются 
творческие возможности каждого участника образовательного процесса. 

Задача педагогического коллектива ДОУ наполнить ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, стремления к 
новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 
использование комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной работы учитывается также принцип сезонности. В 
организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 
детей сезонные праздники (Новый год), общественно-политические праздники (День 
Победы). Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, 
свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 
художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 
интересующих их проблем. 

Уклад ДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: руководителей ОУ, воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 
субъектов социокультурного окружения ОУ. 

Основные характеристики уклада организации 
Цель и смысл деятельности ДОУ, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 
основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 
национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ 
Принципы жизни и воспитания в ДОУ соответствуют основным принципам 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

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

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
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индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОУ 
Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах 
создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 
объединения усилий семьи и ДОУ в воспитании ребенка. 

 
 Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОУ – это пространство, в рамках которого происходит 
процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОУ 
Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 
традиционным ценностям российского общества. 

Воспитывающая среда ДОУ направлена на создание следующих групп условий: 
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 
- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 
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соответствии с традиционными ценностями российского общества; 
- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 
разновозрастное детское сообщество. 

 
 Общности образовательной организации 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 
основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих 
цели совместной деятельности. 

В ДОУ, прежде всего, следует выделить следующие общности: 
педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог - 

родители (законные представители). 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 
участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 
воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности: 

- воспитатель, а также другие сотрудники должны: быть примером в формировании 
полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 
к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
оплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Культура поведения взрослых в дошкольном образовательном учреждении 

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 развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения: 

- педагог всегда выходит на встречу 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 тоже время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
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- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Культурная составляющая поведения воспитателя является значимой составляющей 
уклада ДОУ 

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. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 

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

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 
для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими–это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 
для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возрастав разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 
торжественные мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 
дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 
акций воспитательной направленности; 
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реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
организациями-партнерами. 

Социальные партнеры 
 

№ Наименование учреждения Цель взаимодействия 
1 Культурно-выставочный центр

«Радуга» 
Организация культурно-просветительской 
деятельности среди воспитанников по 
художественно-эстетическому развитию 

 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) 
детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

 
 Деятельности и культурные практики в образовательном учреждении 

 
Деятельности и культурные практики в ДОУ. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, 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 родителями (законными представителями); 

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). 

 
 Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и 
дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 
развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии со ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 
 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет) 
Таблица. 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8 годам) 
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№ 
п/п 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям 

2 Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать с 
педагогическим работником и другими 
детьми на основе общих интересов и дел 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в т.ч. творческом, 
проявляющий  активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной,   игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей 
российского общества 

4 Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в 
т.ч. в цифровой среде), природе 

5 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 

6 Этико- 
эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса 

 

 Содержательный раздел Программы воспитания 
 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
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Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 
ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 
определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 
и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 
от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 
России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 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 ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 
заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ 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 Организации 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 ОВЗ навыки поведения в обществе; 
учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 
учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование   ценностного   отношения   к   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 ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 
просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 
работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 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 ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
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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 ДОУ. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 
гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

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

тела;  
формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
Трудовое направление воспитания 

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 ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 
ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 
навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 
сопряжена с трудолюбием; 
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предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

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

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

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

ОВЗ действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться 
с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 
общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть 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 Организации; 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 ОВЗ ценностного 
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 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 ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
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 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная 
работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 
деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении 
сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в 
процессе воспитательной работы. 

Формы совместной деятельности в образовательном учреждении 
Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 
(законных представителей), используемые в ДОУ в процессе воспитательной работы: 

- Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; публикации; 
памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая 
пропаганда и др.) 

- Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 
родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и 
др.). 

- Просветительские (родительские гостиные; консультирование; тематические 
встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; 
дискуссии; круглые столы и др.). 

- Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 
мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 
выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а 
также их самостоятельное проведение). 

- Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 
чтение детям сказок; беседы с детьми на различные темы; театральные представления; 
совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 
походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах 
и др.) 

- Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОУ. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 
(законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 
- деятельность Родительского комитета и Совета родителей, участвующих в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по 
вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения; 
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- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 
получения представления об образовательном процессе в ДОУ; 

- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей по вопросам 
воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 
- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания; 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 
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. 

 Организационный раздел Программы воспитания 
 

 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 21» 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 ДОУнаправлен на 
сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 
уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) интегрируются в 
соответствии с 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 ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 
командой ДОУ и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 
 

№ п/п Шаг Оформление 



70  

1. Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности ДОУ. 

Устав ДОУ, локальные акты, правила 
поведения для обучающихся и 
педагогических работников, 
внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное 
ценностно-смысловое наполнение во 
всех форматах жизнедеятельности 
ДОУ: специфику организации видов 
деятельности;  обустройство 
развивающей предметно- 
пространственной среды; организацию 
режима дня; разработку традиций и 
ритуалов ДОУ; праздники и 
мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми 
участниками  образовательных 
отношений уклада ДОУ. 

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке 
сотрудников. Взаимодействие ДОУ с 
семьями обучающихся. Социальное 
партнерство ДОУ с социальным 
окружением. Договоры и локальные 
нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 
Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 
которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
• «от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 
• «от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 
с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ 
и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 
воспитательных целей; 

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности - игровой. 

 
 Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР. События 

образовательного учреждения 
Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 
продумывает смысл реальных и возможных действий, обучающихся и смысл своих 
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 
построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 
- создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 
Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 
обучающихся из соседней Организации). 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 
своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 
каждым ребенком. 

События дошкольного образовательного учреждения 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 
иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 
детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, 
с каждым ребёнком. 

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 
работы. 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят её 
ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах организации образовательного 
процесса. 

Особые подходы к организации жизни каждой возрастной группы предполагает 
образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 67», которая 
предусматривает такие традиционные мероприятия в группах, как утренний и вечерний 
круг. 

Утренний круг элемент в режиме дня, который представляет большие 
возможности для формирования детского сообщества, развитие когнитивных и 
коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме 
развивающего общения. 

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 
порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости, обсудить 
совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное и воспитательное событие), дети договариваются о совместных правилах 
группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы. 
(развивающий диалог) и т.д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее 
важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 
анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 
взаимному уважению, умение слушать и понимать друг друга. 

Среди традиционных событий можно выделить досуги, встреча с интересными людьми, 
праздники городского, регионального, всероссийского и международного значения: День 
матери, Международный день птиц, Всемирный день улыбки. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В 
Программе дается перечень обязательных общегосударственных праздников. 

Перечень обязательных праздников в детском саду 
 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
Новый год Новый год Новый год Новый год
23 Февраля 23 Февраля 23 Февраля 23 Февраля

8 Марта 8 Марта 8 Марта 8 Марта
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- - 12 апреля День 
космонавтики 

12 апреля День 
космонавтики 

9 мая День 
Победы 

9 мая День Победы 9мая День Победы 9 мая День Победы 

 

Форматы праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 
концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка 
(перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие, проекты воспитательной 
направленности; праздники; общие дела; ритмы жизни (утренний и вечерний круг, 
прогулка);режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);свободная игра; 
свободная деятельность детей. 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 
событий: 

- исторические и общественно значимые события; 
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы; 
- национальные праздники, традиции; 
- тематические недели. 

Условия проведения праздников в ДОУ: разнообразие форматов; участие 
родителей; поддержка детской инициативы. 

Любой праздник для ребенка должен быть противопоставлен обыденной жизни, 
должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и 
весельем и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, 
родителей и педагогов. 

Календарный план включает значимые мероприятия воспитательной работы для 
детей и родителей и педагогов. 

Правильно организованные события в детском саду — это эффективный инструмент 
развития и воспитания детей. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 
взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 
иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 
подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОУ включают: 
- проекты воспитательной направленности; 
- праздники; 
- общие дела; 
- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 
- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
- свободную игру; 
- свободную деятельность детей; 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках 
которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребёнка в ДОУ. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 
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ситуациях в ДОУ можно отнести: 
- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 
- экскурсии: в музей, в общеобразовательную организацию, посещение спектаклей, 

выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 
похвала, поощряющий взгляд); 

 
 Организация предметно-пространственной среды 

 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 
способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; 
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 
- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 
- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 
- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 
культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 
народа; 

Развитие ППС ДОУ - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 
гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 
отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 
соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 
документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 
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• оформление помещений; 
• оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 
• игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 
их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и ДОУ. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ. 
Среда экологична, природосообразна и безопасна. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 
героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 
отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной 

 
 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
Воспитательно-образовательную работу с детьми осуществляет сплоченный 

педагогический коллектив, состоящий из 8 педагогов: старшего воспитателя, учителя- 
логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре и 2 воспитателей. В ДОУ сложился стабильный, 
высококвалифицированный педагогический коллектив, нацеленный на совершенствование 
собственной профессиональной компетентности, саморазвитие, способный решать 
актуальные задачи и работать в режиме инновационного развития. 

Педагоги знают специфику воспитательной работы с детьми своей возрастной 
группы, учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка при построении модели 
воспитательного процесса. Регулярно проводится работа по повышению квалификации 
педагогов, осуществляется руководство личностным ростом педагогов через 
самообразование и систему наставничества. 

 
 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР 

 
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 
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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. 

 
 Основные условия реализации Программы воспитания 

 
Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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. 

 
2.6.3.7. Задачи воспитания обучающихся с ТНР в условиях образовательной 

организации 
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 ТНР и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 
(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 
ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
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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. 

 

 
 

ТНР 

3. Организационный раздел 
 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР (ФАОП ДО п. 51.3.) 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. 

 
 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 
ДОУ обеспечивает реализацию Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии 
обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 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 
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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 
строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 
обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 
предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой 
моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - 
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 
деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 
ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 
целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных 
областей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 
эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 
ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 
приобщают его к миру искусства; 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 
педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 
воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных 
играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, 
ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру 
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искусства. 
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 
пр.) 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 
целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено 
определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 
психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают 
реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 
музыкальной, двигательной. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 
наличии: участок на территории со специальным оборудованием (физкультурным 
инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование 
для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), 
кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурный уголок в группе; 

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для 
исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно- 
знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, 
головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, 
объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, 
в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 
различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений 
и т. д.). Группа образно-символического материала представлена специальными 
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические 
мультиразделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры 
опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 
развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группе и на 
участке, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи 
и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий 
материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 
развитие); уголки уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические уголки, уголки 
для настольно-печатных игр, может быть оборудован кабинет развивающего обучения. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, уголок творчества в 
группе, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 
магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и помещениях 
детского сада; строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 
фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, 
игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства 
(в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями произведений музыкального 
искусства; художественная литература в соответствии с возрастом. В ряде детских садов 
организуются различные виды музеев (в отдельных помещениях или в специально- 
организованном месте группы). 

В качестве уголков развития в групповом помещении и на участке выступают: 
• уголок сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• уголок настольно-печатных игр; 



79  

 
д.); 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 
 

• уголок природы (наблюдений за природой); 
• физкультурный уголок; 
• уголок для игр с песком; 
• уголки для   разнообразных   видов   самостоятельной   деятельности   детей   — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой уголок с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; (с игрушками, строительным материалом). 
Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда 

спроектирована с учетом соблюдения целостности образовательного процесса в ДОУ, в 
заданных ФГОС ДО образовательных областей: социально - коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области создано следующее. В групповых и других помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, театре и 
др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так 
и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться 
для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 
общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 
групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно- исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 
недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 
детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 
сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 
игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 
числе предметы-заместители. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (уголков), 
оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение уголков 
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
Имеются современные материалы (конструкторы, пособия для развития сенсорики, наборы 
для экспериментирования). 
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Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения и зоны, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 
для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 
огород, природный уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающая территория 
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные 
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности детей. 

В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного 
процесса. 

Для этого в кабинетах имеется оборудование для использования информационно- 
коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 
компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Обеспечено подключение к 
сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений; 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с 

ТНР. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 
соответствии с Программой обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 
ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 
свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 
значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно- 
развивающее пространство организована таким образом, чтобы каждый ребенок имеет 
возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональное 
благополучие. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 
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развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 
интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформления логопедического кабинета используются мягкие пастельные цвета, 
именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 
продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка. 

В группе компенсирующей направленности, уделяется особое внимание соблюдению 
правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождено 
мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель 
необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Наполнение развивающих уголков и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 
соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а 
это значит, что каждую неделю наполнение развивающих уголков частично обновляется. 

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 
участке группы. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна 
обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 
активности детей. 

Во-первых, в кабинете созданы комфортные, обеспечивающие безопасность детей 
условия для занятий. 

Во-вторых, создавая развивающую среду, логопед учитывает такой фактор как 
эмоциональное благополучие ребенка. Это место, куда малыш идет с радостью и 
удовольствием, оформлено место для занятий за столом и у зеркала. Пастельные тона в 
оформлении интерьера, достаточный уровень освещенности, удобная мебель, яркие 
картинки и интересные игрушки — немаловажные детали. 

Логопедический кабинет представляет собой хорошо освещенное помещение 
площадью не менее 10 м 2. На одной из стен кабинета прикреплено большое зеркало с 
лампой дополнительного освещения. Стулья и столы, скамеечка, рассчитанные на 
подгруппу детей. Для проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а также для 
того, чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия привлекательными, 
следует иметь набор игрушек. Малыши с удовольствием учатся широко открывать рот 
вместе с заводной собачкой, распластывать язычок вместе с меховой кошечкой, показывать 
зубы вместе со смешным динозавриком. Логопед вполне подбирает игрушку - 
«помощницу» для выполнения каждого упражнения артикуляционной и мимической 
гимнастики. 

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, полки на 
уровне роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на них размещался сменный 
материал для самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется по мере 
изучения каждой новой лексической темы. Это и позволяет организовать развивающую 
среду в стенах логопедического кабинета. Этому же способствует размещение на стенах 
кабинета наборного полотна, магнитной доски, на которой дошкольники могут рисовать, 
складывать разрезные картинки или плоские сборные игрушки. 

В кабинете логопеда созданы особые сенсорные зоны, содержащие игрушки и 
пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования первичных 
представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для развития 
моторной сферы. Оборудованы отдельные уголки с развивающими играми и игрушками 
для мальчиков и девочек. 

Организуя места для свободной деятельности детей, учитываются особенности их 
развития и не перегружаются уголки оборудованием. 

На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках хранится сменный 
материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке или накопители есть 
крупные предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры и 
пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и совершенствования 
грамматического строя речи, фонетико-фонематических представлений, связной речи, 
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических функций. 
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Кроме того, в кабинете есть крупные и мелкие игрушки по всем лексическим темам, 
конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, 
настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок. 

Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед может давать им не только 
методические рекомендации, но и обеспечивать их необходимыми играми и пособиями из 
своего кабинета, что позволит эффективно осуществлять преемственность в работе и 
закреплять с детьми пройденный материал. 

Оборудование логопедического кабинета 
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 
миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 
емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 
салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 
одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- 
действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 
антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 
местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 
модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 
со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 
сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 
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«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 
по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 
сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 
настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 
сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 
навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 
пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР. 
 

 Кадровое условия реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 
- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике     должностей     руководителей,     специалистов     и     служащих,     раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 
№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный 
№ 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240), 

в профессиональных стандартах 
- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель)», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. 
№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный 
№ 43326), 

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575); 

- «Учитель – дефектолог», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 13.03.2023 г. № 136н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 
14.04.2023 г., N 73027). 

МАДОУ «Детский сад №21» укомплектован квалифицированными кадрами, в т.ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 
хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся специалисты, воспитатель (включая 
старшего), учитель - логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре). 

На момент разработки Программы количество педагогических работников – 8 
человек, работающих в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, реализующей АОП ДО. Укомплектованность кадрами – 100 %. 
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Педагогические работники Количество сотрудников 
по штатному расписанию 

Старший воспитатель 1 
Воспитатели 2 
Учитель-логопед 1 
Педагог-психолог 1 
Учитель-дефектолог 1 
Музыкальный руководитель 1 
Инструктор по физкультуре 1 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся специалисты: младший 
воспитатель. 

 
Учебно-вспомогательный персонал Количество сотрудников 

по штатному расписанию 
Младший воспитатель 1 

 
Программа предоставляет право учреждению самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 
усмотрению, исходя из особенностей реализуемой адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования, контекста её реализации и потребностей. Согласно 
ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» учреждение 
вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 
реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

Реализация Программы ДОУ осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

с тяжелыми нарушениями речи в детском саду. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в детском саду. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 
организации необходимого медицинского обслуживания. 

 
Административный персонал Количество сотрудников 

по штатному расписанию 
Заведующий 1 
Заместитель заведующего 1 
Старшая медицинская сестра 1 

 
При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 
работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее 
одной должности на группу детей. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создаёт условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 
формы и программы дополнительного профессионального образования, в т.ч. 
учитывающие особенности реализуемой Адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
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 Финансовые условия реализации Программы 
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 
образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 
реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 
соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации 
программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного 
образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых 
расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное 
дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 
группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 
Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается 
тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 
заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5973. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 
Требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования 
ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления ДОУ: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 
педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации, 
адаптированной образовательной программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи в количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения 
указанной категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 
организации реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение 
учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 
видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, 
игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 
всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно- 
пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 
приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 
материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 
средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 
обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 
том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 
организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 
услуг, в том числе коммунальных) 

 
3 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и 
муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативных 
затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 
негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение 
затрат используются нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не включают 
расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 
муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по 
обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 
образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 
государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 
(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 
направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 
ведомственным перечнем услуг. 

В случае реализации Программы в казённом образовательном учреждении учредитель 
обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных 
ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от приносящей доход деятельности. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы 
казённого учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение 
государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 
должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми 
местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 
(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 
показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями 
данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 
задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 
Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, 
а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями 
речи. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 
самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы 
может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 
коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 
указанных организаций. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 
оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 
времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках 
реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно- 
пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных 
пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 
отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и 
режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 
(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 
адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в 
дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 
компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также групп 
комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 
тяжелыми нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 
22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 
присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 
здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 
платы в размере 25 часов. 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 
сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в 
количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей 
направленности (из расчета на сопровождения детей с ограниченными возможностями в 
группе комбинированной направленности), одного специального психолога на группу. 

 необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 
- для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 
- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 
12 человек; 

 необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 
направленности: 
- для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том 
числе не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 
- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 
24 человек, в том числе не более 10-ти детей с фонематическими нарушениями речи; 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 
нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 
присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных 
педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 
политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. 
№1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со 
специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие 
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специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуги 
указанной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на 
реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи должен осуществляться посредством применения 
повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по 
реализации Программы (N) по формуле: 

 
N = Nпед × kпед + (Nувп + Nпр + Nот + Nком + Nзд) × kпр + Nс × kс + Nпк × kпед где 

Nпед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и 
режима их пребывания в группе. 

kпед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг 
по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении 
педагогических работников для реализации Программы. Рекомендуемые значения 
коэффициента, рассчитанные по отношению к средним особенностям наполняемости 
общеразвивающих групп, их укомплектования педагогическими работниками 
представлены ниже: 

Таблица 1. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 
реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей 
с тяжелыми нарушениями речи) 
 

возраст детей 
режим 

пребывания, 
часов в день 

компенсирующие 
группы 

комбинированные 
группы 

от 5-ти лет и 
старше 

12 
5,36 5,6 

 
Таблица 2. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей 
с фонетико-фонематическими нарушениями речи) 
 

возраст детей 
режим 

пребывания, 
часов в день 

компенсирующие 
группы 

комбинированные 
группы 

от 5-ти лет и 
старше 

12 4,46 3,33 

 
В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 
обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 
рекомендуется соответственно увеличить значение повышающего коэффициента для 
расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности 
изменения потребностей в привлечении педагогических работников для реализации 
Программы. 

Nувп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 
детей и режима их пребывания в группе. 
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Nпр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в 
реализации Программы, рассчитанный на одну услугу по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и 
режима их пребывания в группе. 

Nот -   нормативные   затраты   на   оплату   труда   работников,   обеспечивающих 
содержание зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам и создающих условия для осуществления присмотра и 
ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну услугу по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 
детей и режима их пребывания в группе. 

Nком 
 
- нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанные на 

одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

Nзд 
 
- нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых 

в процессе организации реализации Программы, на содержание зданий и строений 
Организации, рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в 
группе. 

kпр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг 
по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 
Рекомендуемые значения коэффициента составляют: 

Таблица 3. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 
реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей 
с тяжелыми нарушениями речи) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 
комбинированные 

группы 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53

 
Таблица 4. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей 
с фонетико-фонематическими нарушениями речи) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 
комбинированные 

группы 

от 5-ти лет и старше 2,29 1,15 

 
Nс – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
определенные в расчете на одну услугу. 

kпр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства 
обучения и воспитания для услуги по реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности 
изменения условий комплектования групп. Рекомендуемое значение коэффициента 
составляет: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи – от 1,78 до 2,20; 
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – от 1,39 до 1,71 
Nпк – нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального 
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образования педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 
детей и режима их пребывания в группе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне ДОУ 
осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется 
для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 
труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 
обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 
работников и организации функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 
организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 
локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 
правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации Программы. 

 
 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В МАДОУ «Детский сад №21» созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие: 

- возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
Программы образования; 

- выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к 
условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; 
естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 
водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему 
детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации 
режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 
МАДОУ «Детский сад № 21» оснащен полным набором оборудования для 

различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 
физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В ДОУ есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 
деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности оснащение оборудование: 

- учебно-методическое сопровождение Программы; 
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых, и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 
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- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 
инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 
- помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог- 

психолог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 
психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная территория 
Организации. 

Муниципальное дошкольное образовательной учреждение «Детский сад № 67», 
реализующее АОП ДО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы дошкольного образования, в создании условий для ее 
реализации, а также мотивирующей образовательной среды; 

- использует в образовательном процессе современные образовательные технологии 
(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей); 

- обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 
информационной социализации детей; 

- обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющим 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управляет ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с 
использованием технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования. 

В МАДОУ «Детский сад №21» созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

- выполнение ДОУ требований: 
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и 
содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и 
искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и 
канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в ДОУ, 
организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала. 

Инфраструктура учреждения 
Здание детского сада – это двухэтажное кирпичное строение с подвалом площадью 

3900 кв.м. возведенное по типовому проекту. Территория дошкольного учреждения 
ограждена по периметру забором. 

В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 
процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение 
организовано с учетом возрастных особенностей детей. 

Групповые помещения включают: приемную, групповую и спальную комнату, 
туалет и моечную, что позволяет оптимально организовывать все режимные процессы и 
деятельность детей. 
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Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и 
взрослых; в течение последних трех лет обновлена детская и игровая мебель в группах, 
шкафы для раздевания. 

Модель образовательного пространства ДОУ 
 

 
Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

 создание благоприятного психоэмоционального климата для 
работников ДОУ и родителей; 

 просветительская работа с родителями по вопросам 
воспитания и развития детей. 

 
Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, выставки, методические пособия, 
видеотека – открытые занятия, утренники и пр.: 

 повышение профессионального уровня педагогов; 
 обеспечение наглядности педагогического процесса. 

 
Кабинет 

педагога- 
психолога 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная 
работа с педагогами и родителями: 

 коррекционная работа с детьми; 
 развитие эмоционально – волевой сферы ребёнка, 

формирование положительных личностных качеств, развитие 
психических процессов, деятельности и поведения детей. 

Кабинет 
учителя-логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная 
работа с педагогами и родителями: 

 развитие речи детей, коррекция звукопроизношения. 

Кабинет 
учителя- 

дефектолога 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная 
работа с педагогами и родителями: 

 развитие психических процессов, развития познавательного 
интереса, сенсорного развития. 

 

 
Музыкальный зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно 
образовательная деятельность, индивидуальная работа, кружковая 
работа: 

 художественно-эстетическое развитие детей. развитие их 
музыкальных способностей, эмоционально – волевой сферы. 

 
 

Физкультурный 
зал 

Утренняя гимнастика, непосредственно образовательная 
деятельность, спортивные праздники, досуги, кружковая работа: 

 укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 
жизни, развитие способности к восприятию и передачи 
движений. 

Медицинский 
блок 

(кабинет старшей 
медсестры; 
изолятор; 

манипуляционный 
кабинет); 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей, оказание первой 
помощи детям и сотрудникам: 

 профилактическая, оздоровительная работа с детьми, 
 просветительская работа с родителями и работниками ДОУ. 

Комплекс 
обеспечения 

жизнедеятельност 
и ДОУ 

- кабинет заместителя заведующего; 
- пищеблок; 
- электрощитовая; 
- кастелянная; 
- прачечная; 
- подсобные помещения. 

Групповые 
помещения 

Коррекционно – развивающая, воспитательно – образовательная, 
оздоровительная работа. 
Зоны для решения воспитательно - образовательных и
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 коррекционных задач: 
 уголок для ролевых игр, настольно – печатных; 
 книжный уголок; 
 уголок основ безопасности жизнедеятельности; 
 выставка, мини-музей (изделий народных мастеров и т. д.); 
 уголок природы (наблюдений за природой); 
 спортивный уголок; 
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
 уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей - конструктивной, изобразительной, 
музыкальной и театрализованной; 

 уголок познавательного развития 
 
 
 

Приемная 

Индивидуальные беседы с родителями, размещение наглядной 
информации для родителей, ознакомление родителей и детей с 
результатами детской деятельности: 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, и т. д.); 
 уголок для родителей; 
 библиотека педагогической литературы; 
 уголок выносного материала для улицы; 
 методические рекомендации по вопросам воспитания. 

 
 

Коридоры и 
лестничные 

пролеты 

Выставки детских работ, выставка репродукций картин русских 
художников, знакомство с родным городом, государственной 
символикой, фоторепортажи с мероприятий ДОУ: 
патриотическое воспитание детей и родителей; 

- эстетическое воспитание детей и родителей; 
- экологическое воспитание детей и родителей; 
- педагогическое просвещение родителей. 

 
 

Участки ДОУ 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 
обучение детей безопасному поведению на улице (ПДД), 
самостоятельная двигательная активность детей: 

 развитие познавательной, трудовой деятельности, 
 физическое развитие и оздоровление детей; 
 обучение безопасной жизнедеятельности; 
 экологическое воспитание. 

 

 
Спортивная 
площадка 

Утренняя гимнастика, непосредственно образовательная 
деятельность (на свежем воздухе), спортивные праздники, 
самостоятельная двигательная активность детей: 

 футбольные ворота; 
 оборудование для игры в баскетбол и волейбол; 
 гимнастический комплекс; 
 оборудование для игры в настольный теннис. 

Зона отдыха с 
плескательным 

бассейном 

Летняя - оздоровительная работа: закаливание, водные процедуры. 

Площадь помещений для организации образовательной деятельности, в расчете на 
одного воспитанника, составляет 2,5 кв.м. Площадь для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников (кружковой работы) в ДОУ составляет 95 кв.м. 

• Пожарной безопасности и электробезопасности. 
Здание МАДОУ оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 
чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно 
локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуаций. 

Территория по всему периметру огорожена забором. Прогулочные площадки в 
удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Состояние хозяйственной 
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площадки хорошее, мусор и контейнера вывозятся три раза в неделю. 
В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса в 

соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах пожарной 
безопасности в Российской Федерации», «Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
г. №390, нормативно-правовыми актами, приказами Министерства образования 
Правительства Саратовской области. 

- приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 
организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 
электробезопасности; 

- организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 
обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по 
эвакуации воспитанников и всего персонала. 

• Охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет старшая медицинская сестра 

(в штате учреждения). МАДОУ «Детский сад № 21» имеет лицензию на медицинскую 
деятельность 2019 года. Здоровьесберегающая направленность воспитательно-
образовательного процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и 
определяет общую направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. 
Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы ДОУ: 

- это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности 
детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 
воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что 
важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Для предоставления возможности для беспрепятственного доступа воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 
инфраструктуры ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность установлены 
пандусы. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 
(в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых, и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

ДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 
обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 
образовательной деятельности как совокупность учебно-методических, материальных, 
дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно- 
образовательных, коррекционных задач в оптимальных условиях. 
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В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия реализации 
Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 
- помещениям, их оборудованию и содержанию, 
- естественному и искусственному освещению помещений, 
- отоплению и вентиляции, 
- водоснабжению и канализации, 
- организации питания, 
- медицинскому обеспечению, 
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
- организации режима дня, 
- организации физического воспитания, 
- личной гигиене персонала; 
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников; 
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 
и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих 

игр); 
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

ДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 
обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации Адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 
образовательной деятельности как совокупность учебно-методических, материальных, 
дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно- 
образовательных, коррекционных задач в оптимальных условиях. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Методические пособия 

  
- Коломийченко Л.В. «Дорогой    и  добра».  Программа  социально-коммуникативного  
развития  детей  3-  7  лет.  -  М: Издательство «Сфера», 2014.  
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- Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» для всех 
возрастных  
групп детского сада. - М: Издательство «Сфера», 2014.  
- Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в 
образовании. - М.: Цветной мир, 2013.  
- Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в 
образовании. - М.: Цветной мир, 2013. 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
       Жучкова Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Игровая деятельность 

Методические пособия 
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет). 
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 
В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

 Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Средняя группа. 

 Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Старшая группа. 

 Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Подготовительная к школе группа. 
. Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 
 Серия   «Расскажите   детям   о..»:   «Расскажите   детям   о достопримечательностях   Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 
года». 

 

В сфере трудового воспитания 
Методические пособия 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 
 Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 
 Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях 

. -Банк России  «Экономическое воспитание дошкольников:  формирование предпосылок 
финансовой грамотности ( для детей 5-7 лет)»,  Министерство Образования и Науки РФ, 
М., 2018  
 
 

В области формирования основ безопасного 
поведения Методические пособия 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
 - Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности». — М.: Цветной 
мир, 2017 
-Лыкова И.А. Детская безопасность. Ранний возраст Учебно-методическое пособие для реализации 
парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2017.  
-Лыкова И.А. Детская безопасность. Старшая группа. Учебно-методическое пособие для 
реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2017.  
-Лыкова И.А. Детская безопасность. Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое 
пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 
2017.  
-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Учебно-методическое 
пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2015.  
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-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья. Учебно-методическое пособие для 
реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2017. 
- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Учебно-методическое пособие для реализации 
парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2015.  
-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная безопасность. Учебно-методическое пособие для 
реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2017.  
-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг. Учебно-методическое пособие для 
реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2015.  
-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. Учебно-методическое 
пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2015. 
-Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность. Учебно-методическое пособие для 
педагогов и родителей. — М.: Цветной мир, 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 
  
-Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.  Комплект  дидактических  пособий: «Социальная  безопасность»;  
«Безопасность  на  дороге»;   «Опасные  явления  в  природе»;  «Пожарная  безопасность»;   «Что  
такое хорошо и что такое плохо». - М.: Цветной мир, 2014.  
 - Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.  Комплект  дидактических сказок: «Дракончик аленький»; 
«Радужное колёсико»; «Непоседа-ветерок»; «Серебряный колокольчик»; «Дидактические сказки 
о безопасности 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Методические пособия 

 Венгер Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до шести лет. 
 Пилюгина Э. Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трух лет. 
 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 
лет). 
 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 
     -   О,В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом»; 
Творческий Центр “Сфера”Москва 2002 
 

Наглядно-дидактические пособия 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Наглядно-дидактические пособия 
 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в
 горах»; 
«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 
«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 
 Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 
машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 
Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

- 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 
«Собака с щенками». 
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 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 
«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 
полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 
— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 
«Ягоды садовые». 

     Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
«Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 
«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 
детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
• Приобщение детей к художественной литературе (старшая, подготовительная к школе 

группа)  Гербова В. В. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
• Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
• Воспитание звуковой культуры речи дошкольников Максаков А. И. М.; Мозаика- 

Синтез, 2010. 
• Конспекты логопедических занятий (первый год обучения) О. Н. Лиманская Т. Ц. 

«Сфера» Москва 2010 г. 

• Конспекты логопедических занятий (второй год обучения) О. Н. Лиманская Т. Ц. 
«Сфера» Москва 2010 г. 

• Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду Овчинникова 
Т.С. СПб.: КАРО, 2006. 

• Хрестоматия по художественной литературе к «Комплексной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 

• ООО «Издательство «Детство –прогресс»» 2021 г. 
•  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
     - Литвинова О.Э. «Рисование – лепка –аппликация» с 5 до 7 лет» СПб : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО- ПРЕСС» методический комплект  программы Н.В. Нищевой 
Издательство 2021 год. 
- Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В. Ю., Смагина Т. В.  Рисование с 
детьми дошкольного возроста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 
занятий /Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера 2006 – (Серия «Вместе с детьми») 
- Комарова Т. С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика- Синтез, 2008. 
- Комарова Т. С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика- Синтез, 2005 
- Комарова Т.С. обучение детей технике рисования. – 2-е изд., перераб. и доп. –тМ.: 
Просвещение 1970. 
- Нищева Н.В.Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 
нарушений звукопроизношения. – СПб.: ДДЕТСВО- ПРЕС, 2002. 
-Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общем недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. -3-е изд., 
перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2018 
- Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической греппе для детей с ОНР – 
СПб.: ДЕТСВО- ПРЕСС 2007. 
- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием 
речи: пособия для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика –Синтез, 2005. 
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада: в 2 ч. – Ч. 2: Второй год обучения (подготовительная 
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группа). – М.: Альфа, 1993. 
- Куцакова Л. В.  Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для 
занятий с детьми 4–7 лет   -   «Мозайка-Синтез», 2007 

• Лыкова И.А.  Художественный труд в  детском  саду.  старшая группа – М.: Цветной 
мир, 2014. 

• - Лыкова И.А.  Художественный труд в  детском  саду.  подготовительная группа. – М.: 
Цветной мир, 2014. 

• Наглядно-дидактические пособия 
- Лыкова И.А.  Художественный труд в  детском  саду.  старшая группа – М.: Цветной 
мир, 2014. 
• - Лыкова И.А.  Художественный труд в  детском  саду.  подготовительная группа. – М.: 

Цветной мир, 2014. 
• - Лыкова И.А.  Художественный труд.  старшая группа рабочая тетрадь – М.: Цветной 

мир, 2014. 
• - Лыкова И.А.  Художественный труд.  подготовительная группа. рабочая тетрадь – 

М.: Цветной мир, 2014. 
 

Театрализованная деятельность 
 Щеткин А. В. Театрализованная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 

лет. 
 Щеткин А. В. Театрализованная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 
 Додокина Н. В., Евдокимова Е. С. Семейный театр в детском саду: совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей. 
 Вакуленко Ю. А., Власенко О. П. Театрализованные инсценировки сказок в 

детском саду. 
Культурно-досуговая деятельность 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду. 
 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. 
 Зарецкая Н. В., Роот З. Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни и танцы. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

• Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Новикова И. 
М. М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

• Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез 
2015 

• Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет Степаненкова Э. Я. М.: Мозаика-Синтез, 2013 
• Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Пензулаева Л.И. М.: Мозаика- 

Синтез, 2010 
• Веселая дыхательная гимнастика» Нищева Н.В. Детство-Пресс, 2014г 
• Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно – ролевые занятия/авт. – сост. Е.И. 

Подольская. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2013 
• Двигательный игротренинг для дошкольников Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. СПб.: 

Речь, 2002. 
• Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3- 

7 лет. 
• Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических 

групп (ОНР) с 3-7 лет Ю.А. Кириллова С-Пб.; «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008 
• Двигательный игротренинг для дошкольников Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. СПб.: 

Речь, 2002 
• 100 физкультминуток на логопедических занятиях Н.Г. Метельская М.: ТЦ Сфера, 2009  
• Методические пособия 
•  Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 
• лет. 
•  Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 
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Вторая группа раннего возраста. 
•  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
•  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
•  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
•  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 
•  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 
• лет. 
•  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 2-3 лет. 
•  Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
•  Адашкявичене Э. Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. 
•  Детские народные подвижные игры/ Под ред. Т. И. Осокиной. 
• Наглядно-дидактические пособия 
•  Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

•  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 
• «Распорядок дня». 
•  Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 
чемпионах». 

•  Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
• Формирование основ здорового образа жизни 
 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошко
Активный отдых 
 Картушина М. Ю. Праздники здоровья для детей 5-6 лет. 
 Картушина М. Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. 
 Сказочный театр физической культуры/ авт. Сост. Н. А. Фомина. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена парциальными программами и методическими пособиями: 

Социально-коммуникативное развитие 
 Л. В. Коломийченко. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» - М.: ТЦ Сфера, 2015. 
- Региональный культурно-образовательный  проект  «Культурный  дневник  дошкольника  

Саратовской  области»,  А.А. Васильева,  Н.А.  Жуковская,  Н.В.  Лабутина,  С.В.  Марчук,  Л.В.  
Максимкина,  Т.В.  Парасотченко,  Т.С. Петрова, Е.Н. Текучева, Н.П. Ценарёва - ГАУ ДПО 
«СОИРО» г. Саратов, 2019 г.  
 

 
Методические пособия 

 Л. В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 
лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под ред. 
Л.В. Коломойченко. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 Л. В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 
лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под ред. 
Л.В. Коломойченко. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 Л. В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 
лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под ред. 
Л.В. Коломойченко. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 А. С. Роньжина. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. 
     Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников (3-6 лет) 

«Цветик – 
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семицветик» / Под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. 

Познавательное, речевое и художественно – эстетическое развитие 
 О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»- С-Пб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

Познавательное и речевое 
развитие Пособие созданное на основе технологии ОТСМ-
ТРИЗ-РТВ. 

 «Перспективный план работы с детьми 2-7 лет по развитию мышления и речи 
средствами моделирования мыслительных действий/ Под. ред. Т.А. Сидорчук – 
Ульяновск, «Вектор – С». 2011. Используется в группе раннего возраста, младшей и 
средней группе. Игровые занятия с детьми включают в себя алгоритм мыслительных 
действий при создании речевых продуктов. 

Физическое развитие 

 
 Ю.В. Аристова. Программа дошкольного образования по формированию культуры 

здорового образа жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной 
группы 

«Будь здоров, как Максим Орлов!»-2014. 
- А.А.Чеменева, А.Ф.Мельникова, В.С.Волкова. Парциальная программа 

рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок»  

•  - А.А.Чеменева, А.Ф.Мельникова, В.С.Волкова. "Первые открытия. Развивающая 
тетрадь с наклейками к парциальной программе "Весёлый Рюкзачок". 5-6 л" 
В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 
подготовительная группы. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2014. 

Авторская программа по физическому развитию 
• Ю.В. Аристова Программа дошкольного образования по формированию культуры 

здорового образа жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной 
группы «Будь здоров, как Максим Орлов!»-2014. 
Диагностический инструментарий 

• Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной 
образовательной организации Верещагина Н.В. С-Пб., «Детство Пресс», 2015г. 

• Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 
дошкольной образовательной организации Верещагина Н.В. С-Пб., «Детство Пресс», 
2015г. 

• В мире детских эмоций: Пособие для практических работников ДОУ Данилина Т.А., 
Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. М.: Айрис-пресс, 2004. 

• Диагностическое пособие        Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Изд-во: Генезис, 2008 г. 
 

 Примерный режим и распорядок дня 
 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 
образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 
возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 
физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 
в том числе, вовремя письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются 
с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. На 
спортивных соревнованиях обеспечивается присутствие медицинского работника. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 
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воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 
воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 
физической культурой должны проводиться в зале. 

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. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 
легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 
деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. 
Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 
отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 
индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, 
обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 
проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 
умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 
виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 
требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно 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. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 
режима дня. 
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Таблица. 
Требования и показатели 

организации образовательного процесса и режима дня 
 

Показатель Возраст Норматив
Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00
Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00
Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 лет 
от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

20 минут 
25 минут 
30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 4 до 5 лет 
от 5 до 6 лет 

 
 
 
 
 

от 6 до 7 лет 

40 минут 
50 минут или 75 

минут 
при организации 
1 занятия после 
дневного сна 

 
 

90 минут 
Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 
не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 
Продолжительность ночного сна не менее 4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 
менее 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день
Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут
Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее 

до 7 лет 10 минут 

 
Таблица. 

Количество приемов пищи в зависимости от режима 
функционирования организации и режима обучения 

 
Вид организации Продолжительность, 

либо время 
нахождения ребёнка 

в организации 

Количество обязательных приемов 
пищи 

Дошкольная 
образовательная 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 
ужин 
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организация   
 

Примерный режим дня 
(холодный период) 

 
Содержание 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет

Холодный период года
Прием, осмотр, игры (на 
прогулке), ежедневная утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-8.55 8.35-8.50
Подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00

Занятия 
Продолжительность перерывов 
между занятиями - не менее 10 
минут 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.25 
9.35-10.00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Игры, самостоятельная
деятельность детей 

9.50 -10.00 10.00-10.25 10.10-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.10 10.10-10.20
Подготовка к прогулке 10.10-10.30 10.25-10.35 11.00-11.10
Выход на прогулку, прогулка
(игры, наблюдения, труд) 

10.30-12.00 10.35-12.10 11.10-12.15 

Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры, игры 

12.00-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 12.25-12.40 12.25-12.45
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.10 12.45-15.15
Постепенный подъем,
воздушные, водные процедуры 

15.00-15.15 15.10-15.25 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.25-15.40 15.25-15.40
Занятия - 15.40-16.05 - 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, чтение 
художественной литературы, 
совместная деятельность с 
воспитателем индивидуально и 
по подгруппам 

15.30-17.15 15.40-17.20 15.40-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке 17.40-17.50 17.40-17.50 17.40-17.50
Выход на прогулку, прогулка
(игры, наблюдения, труд) 

17.50-18.45 17.50-18.45 17.50-18.50 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.50-19.00
Дома

Прогулка 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30
Спокойные игры, легкий ужин, 
гигиенические процедуры 

19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 
(7.30) 

20.30-6.30 
(7.30) 

 
Примерный режим дня 

(теплый период) 
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Содержание 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Теплый период года 

Прием, осмотр, игры (на 
прогулке), ежедневная 
утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50
Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 9.00-9.05 9.00-9.05
Выход на прогулку, прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

9.10-11.40 9.05-12.10 9.05-12.10 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10
Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, 
игры 

11.40-12.00 12.10-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.20-12.50 12.20-12.50
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.30-15.00 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные процедуры 

15.00-15.15 15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15-15.30 15.35-15.50 15.35-15.50 

Подготовка к прогулке 15.30-15.40 15.50-16.00 15.50-16.00
Прогулка (игры, 
самостоятельная деятельность 
детей, чтение художественной 
литературы) 

15.40-17.15 16.00-17.20 10.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке 17.40-17.50 17.40-17.50 17.40-17.50
Выход на прогулку, прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

17.50-18.45 17.50-18.45 17.50-18.50 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.50-19.00
Дома

Прогулка 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30
Спокойные игры, легкий 
ужин, гигиенические 
процедуры 

19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 
(7.30) 

20.30-6.30 
(7.30) 

 
 

 
 

 



106 

Примерный режим дня 
(теплый период) 

Содержание 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Теплый период года 

Прием, осмотр, игры (на 
прогулке), ежедневная 
утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50
Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 9.00-9.05 9.00-9.05
Выход на прогулку, прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

9.10-11.40 9.05-12.10 9.05-12.10 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10
Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, 
игры 

11.40-12.00 12.10-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.20-12.50 12.20-12.50
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.30-15.00 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные процедуры 

15.00-15.15 15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15-15.30 15.35-15.50 15.35-15.50 

Подготовка к прогулке 15.30-15.40 15.50-16.00 15.50-16.00
Прогулка (игры, 
самостоятельная деятельность 
детей, чтение художественной 
литературы) 

15.40-17.15 16.00-17.20 10.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке 17.40-17.50 17.40-17.50 17.40-17.50
Выход на прогулку, прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

17.50-18.45 17.50-18.45 17.50-18.50 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.50-19.00
Дома

Прогулка 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30
Спокойные игры, легкий 
ужин, гигиенические 
процедуры 

19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 
(7.30) 

20.30-6.30 
(7.30) 

 
 
 
 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Образовательный процесс в ДОУ строиться с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 
организации образовательного процесса в программе обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные задачи 
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решаются на необходимом и достаточном материале, не допуская перегрузки детей. 
Участие педагогов во всех видах детской активности условно классифицируется 
следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 
 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 
 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Оптимальное сочетание всех типов детской активности позволяет организовать 
образовательный процесс в ДОУ, способствующий развитию детской инициативы и 
самостоятельности. 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 
Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный 
подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 
сензитивные периоды развития— периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 
благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств 
и видов поведения. Согласно теории Л.С. Выготского, правильно организованное занятие 
«ведет» за собой развитие. В циклограмме непрерывной образовательной деятельности 
представлены занятия, соответствующие темам и задачам Программы. 

 
Календарно – тематическое планирование по реализации Программы 

 

 
ДОУ. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 
 
Цель:   построение   образовательного   процесса,   направленного   на   обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 
- окружающей природе 
- миру искусства и литературы 
-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
-сезонным явлениям 
- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
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находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 
Лексические темы, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 
усмотрению частично менять темы или названия тем, содержание работы, временной 
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 
событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей. 

 
Старшая группа 

Тема недели Неделя Месяц 
«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 
1  

 
 

Октябрь 
«Огород. Овощи» 2 

«Сад. Фрукты» 3 
«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 
4 

«Одежда» 1  
Ноябрь «Обувь» 2 

«Игрушки» 3 
«Посуда» 4 

«Зима. Зимующие птицы» 1  
Декабрь «Домашние животные 

зимой» 
2 

«Дикие животные зимой» 3 
«Новый год» 4 

«Мебель» 2  
Январь «Грузовой и пассажирский 

транспорт» 
3 

«Профессии на 
транспорте» 

4 

«Детский сад. Профессии» 1  
Февраль «Ателье. закройщица» 2 

«Наша армия» 3 
«Стройка. Профессия 

строителей» 
4 

«Весна. Приметы весны. 
Мамин праздник» 

1  
Март 

«Комнатные растения» 2 
«Пресноводные и 

аквариумные рыбки» 
3 

«Наш город» 4 
«Весенние работы на селе» 1  

Апрель «Космос» 2 
«Откуда пришёл хлеб?» 3 

«Почта» 4 
«Правила дорожного 

движения» 
2 Май 

«Лето. Насекомые» 3 
«Лето. Цветы на лугу» 4 
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Подготовительная к школе группа. 
Тема недели Неделя Месяц 

«Осень. Осенние месяцы. 
Деревья осенью» 

4 Сентябрь 

«Овощи. Труд взрослых на 
полях и огородах» 

1  
 

Октябрь «Фрукты. Труд взрослых в 
садах» 

2 

«Насекомые.  Подготовка 
насекомых к зиме» 

3 

«Перелетные птицы, 
водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

4 

«Поздняя осень. Грибы, 
ягоды» 

1  
 
 
 

Ноябрь 

«Домашние животные и их 
детеныши. Содержание 
домашних животных» 

2 

«Дикие животные и их 
детеныши. Подготовка 

детенышей к зиме» 

3 

«Осенние одежда, обувь, 
головные уборы» 

4 

«Зима. Зимние месяцы. 
Зимующие птицы. Дикие 

животные весной» 

1  
Декабрь 

«Мебель. Назначение 
мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 
сделана мебель» 

2 

«Посуда, виды посуды. 
Материалы, из которых 

сделана посуда» 

3 

«Новый год» 4 
«Транспорт. Виды 

транспорта.  Профессии на 
транспорте. Трудовые 

действия» 

2  
Январь 

«Профессии взрослых. 
Трудовые действия» 

3 

«Труд на селе зимой» 4 
«Орудия труда. 
Инструменты» 

1  
Февраль 

«Животные жарких стран, 
повадки, детеныши» 

2 

«Комнатные растения» 3 
«Животный мир морей и 
океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 
 

4 
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«Ранняя весна, весенние 
месяцы. Первые весенние 
цветы. Мамин праздник» 

1  
Март 

«Наша Родина – Россия» 2 
«Москва – столица 

России» 
3 

«Наш родной город» 4 
«Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я. 
Маршака» 

1  
Апрель 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством К.И. 

Чуковского» 

2 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С.В. 

Михалкова» 

3 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А. Л. Барто» 

4 

«Поздняя весна. Растения 
и животные весной. 
Перелетные птицы 

весной» 

2  
Май 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А.С. 

Пушкина» 

3 

«Скоро в школу. 
Школьные 

принадлежности» 

4 
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Старшая группа 
Тема недели Неделя Месяц 

«Осень. Признаки осени. 
Деревья осенью» 

1  
 
 

Октябрь 
«Огород. Овощи» 2 

«Сад. Фрукты» 3 
«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 
4 

«Одежда» 1  
Ноябрь «Обувь» 2 

«Игрушки» 3 
«Посуда» 4 

«Зима. Зимующие птицы» 1  
Декабрь «Домашние животные 

зимой» 
2 

«Дикие животные зимой» 3 
«Новый год» 4 

«Мебель» 2  
Январь «Грузовой и пассажирский 

транспорт» 
3 

«Профессии на 
транспорте» 

4 

«Детский сад. Профессии» 1  
Февраль «Ателье. закройщица» 2 

«Наша армия» 3 
«Стройка. Профессия 

строителей» 
4 

«Весна. Приметы весны. 
Мамин праздник» 

1  
Март 

«Комнатные растения» 2 
«Пресноводные и 

аквариумные рыбки» 
3 

«Наш город» 4 
«Весенние работы на селе» 1  

Апрель «Космос» 2 
«Откуда пришёл хлеб?» 3 

«Почта» 4 
«Правила дорожного 

движения» 
2 Май 

«Лето. Насекомые» 3 
«Лето. Цветы на лугу» 4 

 
Подготовительная к школе группа. 

Тема недели Неделя Месяц 
«Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью» 
4 Сентябрь 

«Овощи. Труд взрослых на 
полях и огородах» 

1  
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«Фрукты. Труд взрослых в 
садах» 

2  
Октябрь 

«Насекомые.  Подготовка 
насекомых к зиме» 

3 

«Перелетные птицы, 
водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

4 

«Поздняя осень. Грибы, 
ягоды» 

1  
 
 
 

Ноябрь 

«Домашние животные и их 
детеныши. Содержание 
домашних животных» 

2 

«Дикие животные и их 
детеныши. Подготовка 

детенышей к зиме» 

3 

«Осенние одежда, обувь, 
головные уборы» 

4 

«Зима. Зимние месяцы. 
Зимующие птицы. Дикие 

животные весной» 

1  
Декабрь 

«Мебель. Назначение 
мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 
сделана мебель» 

2 

«Посуда, виды посуды. 
Материалы, из которых 

сделана посуда» 

3 

«Новый год» 4 
«Транспорт. Виды 

транспорта.  Профессии на 
транспорте. Трудовые 

действия» 

2  
Январь 

«Профессии взрослых. 
Трудовые действия» 

3 

«Труд на селе зимой» 4 
«Орудия труда. 
Инструменты» 

1  
Февраль 

«Животные жарких стран, 
повадки, детеныши» 

2 

«Комнатные растения» 3 
«Животный мир морей и 
океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 
 

4 

«Ранняя весна, весенние 
месяцы. Первые весенние 
цветы. Мамин праздник» 

1  
Март 

«Наша Родина – Россия» 2 
«Москва – столица 3 
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России» 
«Наш родной город» 4 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С.Я. 

Маршака» 

1  
Апрель 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством К.И. 

Чуковского» 

2 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С.В. 

Михалкова» 

3 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А. Л. Барто» 

4 

«Поздняя весна. Растения 
и животные весной. 
Перелетные птицы 

весной» 

2  
Май 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А.С. 

Пушкина» 

3 

«Скоро в школу. 
Школьные 

принадлежности» 

4 

 
Участие педагогов во всех видах детской активности условно классифицируется 

следующим образом: 
 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 
 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 
 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Оптимальное сочетание всех типов детской активности позволяет организовать 
образовательный процесс в ДОУ, способствующий развитию детской инициативы и 
самостоятельности. 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 
Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный 
подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 
сензитивные периоды развития— периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 
благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств 
и видов поведения. Согласно теории Л.С. Выготского, правильно организованное занятие 
«ведет» за собой развитие. В циклограмме непрерывной образовательной деятельности 
представлены занятия, соответствующие темам и задачам Программы. 

 
Календарно – тематическое планирование по реализации Программы 

 

 
ДОУ. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 
 
Цель:   построение   образовательного   процесса,   направленного   на   обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
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особенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 
- окружающей природе 
- миру искусства и литературы 
-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
-сезонным явлениям 
- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

 

Лексические темы, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 
усмотрению частично менять темы или названия тем, содержание работы, временной 
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 
событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей. 

Старшая группа 
Тема недели Неделя Месяц 

«Осень. Признаки осени. 
Деревья осенью» 

1  
 
 

Октябрь 
«Огород. Овощи» 2 

«Сад. Фрукты» 3 
«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 
4 

«Одежда» 1  
Ноябрь «Обувь» 2 

«Игрушки» 3 
«Посуда» 4 

«Зима. Зимующие птицы» 1  
Декабрь «Домашние животные 

зимой» 
2 

«Дикие животные зимой» 3 
«Новый год» 4 

«Мебель» 2  
Январь «Грузовой и пассажирский 

транспорт» 
3 
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«Профессии на 
транспорте» 

4 

«Детский сад. Профессии» 1  
Февраль «Ателье. закройщица» 2 

«Наша армия» 3 
«Стройка. Профессия 

строителей» 
4 

«Весна. Приметы весны. 
Мамин праздник» 

1  
Март 

«Комнатные растения» 2 
«Пресноводные и 

аквариумные рыбки» 
3 

«Наш город» 4 
«Весенние работы на селе» 1  

Апрель «Космос» 2 
«Откуда пришёл хлеб?» 3 

«Почта» 4 
«Правила дорожного 

движения» 
2 Май 

«Лето. Насекомые» 3 
«Лето. Цветы на лугу» 4 

 
Подготовительная к школе группа. 

Тема недели Неделя Месяц 
«Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью» 
4 Сентябрь 

«Овощи. Труд взрослых на 
полях и огородах» 

1  
 

Октябрь «Фрукты. Труд взрослых в 
садах» 

2 

«Насекомые.  Подготовка 
насекомых к зиме» 

3 

«Перелетные птицы, 
водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

4 

«Поздняя осень. Грибы, 
ягоды» 

1  
 
 
 

Ноябрь 

«Домашние животные и их 
детеныши. Содержание 
домашних животных» 

2 

«Дикие животные и их 
детеныши. Подготовка 

детенышей к зиме» 

3 

«Осенние одежда, обувь, 
головные уборы» 

4 

«Зима. Зимние месяцы. 
Зимующие птицы. Дикие 

животные весной» 

1  
Декабрь 

«Мебель. Назначение 
мебели. Части мебели. 

2 
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Материалы, из которых 
сделана мебель» 

«Посуда, виды посуды. 
Материалы, из которых 

сделана посуда» 

3 

«Новый год» 4 
«Транспорт. Виды 

транспорта.  Профессии на 
транспорте. Трудовые 

действия» 

2  
Январь 

«Профессии взрослых. 
Трудовые действия» 

3 

«Труд на селе зимой» 4 
«Орудия труда. 
Инструменты» 

1  
Февраль 

«Животные жарких стран, 
повадки, детеныши» 

2 

«Комнатные растения» 3 
«Животный мир морей и 
океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 
 

4 

«Ранняя весна, весенние 
месяцы. Первые весенние 
цветы. Мамин праздник» 

1  
Март 

«Наша Родина – Россия» 2 
«Москва – столица 

России» 
3 

«Наш родной город» 4 
«Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я. 
Маршака» 

1  
Апрель 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством К.И. 

Чуковского» 

2 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С.В. 

Михалкова» 

3 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А. Л. Барто» 

4 

«Поздняя весна. Растения 
и животные весной. 
Перелетные птицы 

весной» 

2  
Май 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А.С. 

Пушкина» 

3 

«Скоро в школу. 
Школьные 

принадлежности» 

4 
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 Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОУ. 
В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 
 
 

Направление 
рабочей 

программы 
воспитания 

Событие Форма проведения и название 
мероприятия 

Возраст 
воспитан 

ников 

Сентябрь
Социальное День знаний Праздник 

«Детский сад поздравить рад» 
5 – 7 лет 

Познавательное Международный 
день чистого 
воздуха  для 
голубого неба 

(7 сентября) 

Беседа о пользе воздуха 5 – 7 лет 

Октябрь
Духовно- 
нравственное 

День пожилых 
людей (1октября) 

Беседа «Кто такие бабушка и 
дедушка» 

5 – 7 лет 

Духовно- 
нравственное 

День защиты 
животных 
(4 октября) 

Интерактивная беседа «Почему 
нужно помогать бездомным 
животным» 

5 - 7 лет 

Ноябрь
 
Патриотическое 

День народного 
единства (4 ноября)

Презентация 
«Мы в России живём» 

5 – 7 лет 

Социальное День матери в 
России 
(последнее 
воскресенье 
ноября – 26 
ноября) 

Беседа «Расскажи про свою 
маму» 

5 – 7 лет 

Патриотическое День 
Государственного 
герба Российской 
Федерации 
(30 ноября) 

Презентация «О чём рассказывает 
герб» 

5 - 7 лет 

Декабрь
Духовно- 
нравственное 

Новый год 
(31 декабря) 

Интерактивная беседа «Почему 
Новый год любимый праздник?» 

5 – 7 лет 

Январь
Патриотическое Снятие блокады 

Ленинграда 
(27 января) 

Презентация 
«Мы помним – мы гордимся» 

5 – 7 лет 

Февраль
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Познавательное День российской
науки (8 февраля) 

Игра «В лаборатории» 5 – 7 лет 

Познавательное Всемирный день 
защиты морских 
млекопитающих 
(19 февраля) 

Познавательная программа 
«Обитатели морей и океанов». 
Знакомство с Красной книгой 

5 – 7 лет 

Патриотическое День защитника 
Отечества 
(23 февраля) 

Презентация «Есть такая 
профессия – Родину защищать» 

4 – 7 лет 

Март
Социальное 
Эстетическое 

Международный 
женский день 
(8 марта) 

Интерактивное занятие «Профессии 
наших мам» 

 
5 – 7 лет 

Познавательное День рождение 
детского сада 
(15 марта) 

Практическое занятие «Как на сада 
именины …» 

5 – 7 лет 

Познавательное Всемирный день 
водных ресурсов 
(22 марта) 

Игровая обучающая ситуация 
«Круговорот воды в природе» 

5 – 7 лет 

Апрель
Патриотическое День космонавтики 

(12 апреля) 
Презентация «Первые 
покорители космоса» 

 
5 – 7 лет 

Познавательное Международный 
день книги 
(23 апреля) 

Экскурсия в библиотеку 
Сюжетно - ролевая игра 
«Библиотека» 

5 – 7 лет 

Познавательное День Земли 
(22 апреля) 

Презентация «Что даёт человеку 
Земля» 

5 – 7 лет 

Май
Патриотическое День Победы 

(9 мая) 
Интерактивная беседа «Нет  в 
России семьи  такой,  где не 
памятен был свой герой» 
Экскурсия к мемориалу «Слава 
ковавшим победу на фронте и 
тылу» 

 
 

5 – 7 лет 

Июнь
Эстетическое 

Познавательное 

Пушкинский день 
России (6 июня) 
День русского 
языка 
(6 июня) 

Игра – путешествие по сказкам 
Пушкина 
Беседа «Родной язык» 

 
5 – 7 лет 

Патриотическое День России 
(12 июня) 

Беседа «Широка страна моя 
родная» 

5 – 7 лет 

Июль
Социальное Международный 

день дружбы 
(30 июля) 

Кукольный театр «Друзья 
познаются в беде» 
Развлечение «Дружба 
начинается с улыбки» 

 
5 – 7 лет 

Август
Познавательное Международный 

день светофора 
(5 августа) 

Познавательная программа 
«Путешествие в прошлое 
светофора» 

 
 
5 – 7 лет 
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Познавательное День города 
(последнее 
воскресенье 
августа – 25 
августа) 

Экскурсия 
«Достопримечательности 
нашего города» 

5 - 7 лет 
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Участие педагогов во всех видах детской активности условно классифицируется 
следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 
 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 
 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Оптимальное сочетание всех типов детской активности позволяет организовать 
образовательный процесс в ДОУ, способствующий развитию детской инициативы и 
самостоятельности. 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. 
Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный 
подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 
сензитивные периоды развития— периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 
благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств 
и видов поведения. Согласно теории Л.С. Выготского, правильно организованное занятие 
«ведет» за собой развитие. В циклограмме непрерывной образовательной деятельности 
представлены занятия, соответствующие темам и задачам Программы. 

 
Календарно – тематическое планирование по реализации Программы 

 

 
ДОУ. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 
 
Цель:   построение   образовательного   процесса,   направленного   на   обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 
- окружающей природе 
- миру искусства и литературы 
-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
-сезонным явлениям 
- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 
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Лексические темы, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 
усмотрению частично менять темы или названия тем, содержание работы, временной 
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 
событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей. 

Старшая группа 
Тема недели Неделя Месяц 

«Осень. Признаки осени. 
Деревья осенью» 

1  
 
 

Октябрь 
«Огород. Овощи» 2 

«Сад. Фрукты» 3 
«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 
4 

«Одежда» 1  
Ноябрь «Обувь» 2 

«Игрушки» 3 
«Посуда» 4 

«Зима. Зимующие птицы» 1  
Декабрь «Домашние животные 

зимой» 
2 

«Дикие животные зимой» 3 
«Новый год» 4 

«Мебель» 2  
Январь «Грузовой и пассажирский 

транспорт» 
3 

«Профессии на 
транспорте» 

4 

«Детский сад. Профессии» 1  
Февраль «Ателье. закройщица» 2 

«Наша армия» 3 
«Стройка. Профессия 

строителей» 
4 

«Весна. Приметы весны. 
Мамин праздник» 

1  
Март 

«Комнатные растения» 2 
«Пресноводные и 

аквариумные рыбки» 
3 

«Наш город» 4 
«Весенние работы на селе» 1  

Апрель «Космос» 2 
«Откуда пришёл хлеб?» 3 

«Почта» 4 
«Правила дорожного 

движения» 
2 Май 

«Лето. Насекомые» 3 
«Лето. Цветы на лугу» 4 

 
Подготовительная к школе группа. 
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Тема недели Неделя Месяц 
«Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью» 
4 Сентябрь 

«Овощи. Труд взрослых на 
полях и огородах» 

1  
 

Октябрь «Фрукты. Труд взрослых в 
садах» 

2 

«Насекомые.  Подготовка 
насекомых к зиме» 

3 

«Перелетные птицы, 
водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

4 

«Поздняя осень. Грибы, 
ягоды» 

1  
 
 
 

Ноябрь 

«Домашние животные и их 
детеныши. Содержание 
домашних животных» 

2 

«Дикие животные и их 
детеныши. Подготовка 

детенышей к зиме» 

3 

«Осенние одежда, обувь, 
головные уборы» 

4 

«Зима. Зимние месяцы. 
Зимующие птицы. Дикие 

животные весной» 

1  
Декабрь 

«Мебель. Назначение 
мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 
сделана мебель» 

2 

«Посуда, виды посуды. 
Материалы, из которых 

сделана посуда» 

3 

«Новый год» 4 
«Транспорт. Виды 

транспорта.  Профессии на 
транспорте. Трудовые 

действия» 

2  
Январь 

«Профессии взрослых. 
Трудовые действия» 

3 

«Труд на селе зимой» 4 
«Орудия труда. 
Инструменты» 

1  
Февраль 

«Животные жарких стран, 
повадки, детеныши» 

2 

«Комнатные растения» 3 
«Животный мир морей и 
океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 
 

4 
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«Ранняя весна, весенние 
месяцы. Первые весенние 
цветы. Мамин праздник» 

1  
Март 

«Наша Родина – Россия» 2 
«Москва – столица 

России» 
3 

«Наш родной город» 4 
«Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я. 
Маршака» 

1  
Апрель 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством К.И. 

Чуковского» 

2 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством С.В. 

Михалкова» 

3 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А. Л. Барто» 

4 

«Поздняя весна. Растения 
и животные весной. 
Перелетные птицы 

весной» 

2  
Май 

«Мы читаем. Знакомство с 
творчеством А.С. 

Пушкина» 

3 

«Скоро в школу. 
Школьные 

принадлежности» 

4 
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 Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОУ. 
В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 
 
 

Направление 
рабочей 

программы 
воспитания 

Событие Форма проведения и название 
мероприятия 

Возраст 
воспитан 

ников 

Сентябрь
Социальное День знаний Праздник 

«Детский сад поздравить рад» 
5 – 7 лет 

Познавательное Международный 
день чистого 
воздуха  для 
голубого неба 

(7 сентября) 

Беседа о пользе воздуха 5 – 7 лет 

Октябрь
Духовно- 
нравственное 

День пожилых 
людей (1октября) 

Беседа «Кто такие бабушка и 
дедушка» 

5 – 7 лет 

Духовно- 
нравственное 

День защиты 
животных 
(4 октября) 

Интерактивная беседа «Почему 
нужно помогать бездомным 
животным» 

5 - 7 лет 

Ноябрь
 
Патриотическое 

День народного 
единства (4 ноября)

Презентация 
«Мы в России живём» 

5 – 7 лет 

Социальное День матери в 
России 
(последнее 
воскресенье 
ноября – 26 
ноября) 

Беседа «Расскажи про свою 
маму» 

5 – 7 лет 

Патриотическое День 
Государственного 
герба Российской 
Федерации 
(30 ноября) 

Презентация «О чём рассказывает 
герб» 

5 - 7 лет 

Декабрь
Духовно- 
нравственное 

Новый год 
(31 декабря) 

Интерактивная беседа «Почему 
Новый год любимый праздник?» 

5 – 7 лет 

Январь
Патриотическое Снятие блокады 

Ленинграда 
(27 января) 

Презентация 
«Мы помним – мы гордимся» 

5 – 7 лет 

Февраль
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Познавательное День российской
науки (8 февраля) 

Игра «В лаборатории» 5 – 7 лет 

Познавательное Всемирный день 
защиты морских 
млекопитающих 
(19 февраля) 

Познавательная программа 
«Обитатели морей и океанов». 
Знакомство с Красной книгой 

5 – 7 лет 

Патриотическое День защитника 
Отечества 
(23 февраля) 

Презентация «Есть такая 
профессия – Родину защищать» 

4 – 7 лет 

Март
Социальное 
Эстетическое 

Международный 
женский день 
(8 марта) 

Интерактивное занятие «Профессии 
наших мам» 

 
5 – 7 лет 

Познавательное День рождение 
детского сада 
(15 марта) 

Практическое занятие «Как на сада 
именины …» 

5 – 7 лет 

Познавательное Всемирный день 
водных ресурсов 
(22 марта) 

Игровая обучающая ситуация 
«Круговорот воды в природе» 

5 – 7 лет 

Апрель
Патриотическое День космонавтики 

(12 апреля) 
Презентация «Первые 
покорители космоса» 

 
5 – 7 лет 

Познавательное Международный 
день книги 
(23 апреля) 

Экскурсия в библиотеку 
Сюжетно - ролевая игра 
«Библиотека» 

5 – 7 лет 

Познавательное День Земли 
(22 апреля) 

Презентация «Что даёт человеку 
Земля» 

5 – 7 лет 

Май
Патриотическое День Победы 

(9 мая) 
Интерактивная беседа «Нет  в 
России семьи  такой,  где не 
памятен был свой герой» 
Экскурсия к мемориалу «Слава 
ковавшим победу на фронте и 
тылу» 

 
 

5 – 7 лет 

Июнь
Эстетическое 

Познавательное 

Пушкинский день 
России (6 июня) 
День русского 
языка 
(6 июня) 

Игра – путешествие по сказкам 
Пушкина 
Беседа «Родной язык» 

 
5 – 7 лет 

Патриотическое День России 
(12 июня) 

Беседа «Широка страна моя 
родная» 

5 – 7 лет 

Июль
Социальное Международный 

день дружбы 
(30 июля) 

Кукольный театр «Друзья 
познаются в беде» 
Развлечение «Дружба 
начинается с улыбки» 

 
5 – 7 лет 

Август
Познавательное Международный 

день светофора 
(5 августа) 

Познавательная программа 
«Путешествие в прошлое 
светофора» 

 
 
5 – 7 лет 
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Познавательное День города 
(последнее 
воскресенье 
августа – 25 
августа) 

Экскурсия 
«Достопримечательности 
нашего города» 

5 - 7 лет 
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