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Общие положения. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья МКДОУ № 122 (далее - Программа) раз-

работана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных об-

щеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 30 сентября 2022 г. №874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный №70809) и Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт). 

Программа является документом, в соответствии с которым МКДОУ №122  осуществ-

ляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - ДО) для 

обучающихся  дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ): 

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

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработаны для обуча-

ющихся дошкольного возраста с ТНТ и соответствуют содержанию и планируемым резуль-

татам Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу Программа реализует принципы 

Стандарта, имеет модульную структуру. 

 Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-

ных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые резуль-

таты освоения Программы, определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по развитию речи, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты об-

разовательной среды: предметно-пространственная развивающая среда, содержание образо-

вательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся 

(программу коррекционно-развивающей работы). 

 Базовое содержание развития речи определяется Программой с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного образова-

ния МКДОУ №122 обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп. 

         2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся  дошкольного воз-

раста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучаю-

щихся  дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности орга-

низации развивающей предметно-пространственной среды. 

Объем обязательной части основной образовательной Программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 



4 
 

 Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных 

и других социокультурных особенностей в соответствии с Программой включаются в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей и содержаться в Про-

грамме в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации  образовательной программы дошкольного образования. Система 

оценивания качества реализации программы  направлена на оценивание созданных до-

школьной организацией  условий внутри образовательного процесса. 

  

I. Целевой раздел Программы. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

1.1.1 Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образова-

ния, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося  дошкольного возраста 

с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и ка-

чественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-

вание и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

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

тельных потребностей и интересов. 

         Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

-охрана и укрепление психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период до-

школьного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизиче-

скими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивиду-

альным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилита-

ции), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
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-обеспечение преемственности целей, задач, содержания дошкольного и начального общего 

образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

1.Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет). -СПб. : 

ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.- стр8. 

Целью данной программы является построение системы работы для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) в возрасте с 3 до 7 лет. 

  

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических ра-

ботников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников и обу-

чающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество  с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образова-

тельной организации содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-

растными особенностями обучающихся. 

1.1.3 . Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучаю-

щихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучаю-

щихся, но и с другими организациями и лицами, которые способствуют удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказывают психолого-

педагогическую и (или) медицинскую поддержку в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи г Киров). 

2. Индивидуализация образовательной программы дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое откры-

вает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его инте-

ресы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание об-

разования 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 соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее речевое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельно-

сти, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
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разделами. Содержание образовательной деятельности тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обуча-

ющихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориенти-

ры, с учетом которых МКДОУ разработала  адаптированную образовательную программу.  

МКДОУ имеет право выбора способов ее достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенно-

стей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. В 

соответствии с ФГОС ДО.-СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.-240 с. 

С. 8-9. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики и осо-

бенности развития детей дошкольного возраста 

   Контингент воспитанников ДОУ – дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным 

дефектом является недоразвитие речи. Особенности воспитанников ДОУ – несоответствие 

возраста и уровневых возможностей. 

 Программа ДОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

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

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом наруше-

ния речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. 

   Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

  Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, слово-

образования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми 

с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологи-

ческой и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, 

в искажении общей картины речевого развития. При включении ребенка с речевыми нару-

шениями в образовательный процесс дошкольной образовательной организации обязатель-

ным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного пси-

холого-медико-педагогического сопровождения. 

 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 зако-

номерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве.  
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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 звукопроиз-

ношения и фонематического слуха. 

 Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. 

 Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи:  

-на I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мими-

кой;  

-на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

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

лы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ре-

бенка 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 недораз-

вития; 

 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 рече-

выми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозопо-

добное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). К тяжѐ-

лым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие речи. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся 

к еѐ звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. Общее недоразви-

тие может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой патологии : алалии, 

афазии, дизартрии, ринолалии.  

Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР)  

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются 

лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, 

смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко 

ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и неко-

торые обиходные слова.  

При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения мно-

гих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры 

слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. 

Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются не-

доступными для произношения. 
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 Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: фоне-

матический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача фонематического 

анализа слова.  

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые пред-

ложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по содержанию; 

чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается значительное отстава-

ние качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не знают 

значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу.  

 Грамматический строй речи не сформирован: дети неправильно употребляют падеж-

ные формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственно-

го и множественного числа, предлогов и т. д.  

У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и 

сложной слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение характеризуется 

множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприя-

тие при ОНР 2 уровня отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и 

синтезу дети не готовы.  

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 

преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание 

речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных грамма-

тических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (простран-

ственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у де-

тей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все 

части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и 

наречия); типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в 

использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и 

ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случа-

ях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему 

нарушены, но в меньшей степени.  

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении 

и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического 

восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с 

ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают зна-

чение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В 

самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении 

событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют 

ранее сказанное. 

  

1.2.4. Планируемые результаты. 

  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошколь-

ного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи-

ки развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируе-

мые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

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

речи; 

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

фразы; 

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

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажа-

ми сказок или другими объектами; 

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

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

ляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

гут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из откры-

тых, закрытых слогов; 

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

две-три формы; 

14) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый малень-

кий"); 

15) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

и части суток (день и ночь); 

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

процессу и результатам; 

19) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического ра-

ботника; 

20) действует в соответствии с инструкцией. 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

знаков, состояний, свойств, качеств; 
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3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работ-

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педа-

гогического работника; 

11) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, ока-

зывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

12) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение не-

которого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

14) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о по-

следовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самосто-

ятельно; 

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

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

ния и их изображения: времена года и части суток; 

16) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работ-

ником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

17) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 

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

словотворчество; 

19) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатле-

ниях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогиче-

ского работника и самостоятельно); 

20) знает основные цвета и их оттенки; 

21) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  к 7 (8) годам 

К концу данного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

щего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
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6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внут-

ренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

сложных); 

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

10) Проявляет инициативу и самостоятельность в общении. 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективных занятиях; 

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

седнику; 

14) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педа-

гогического работника; 

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

жественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

18) определяет времена года, части суток; 

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

20) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям),  

21) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

22) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

23) владеет предпосылками овладения грамотой; 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. 

И доп. в соответствии ФГОС ДО.-СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.-

240 с. .С.18-25. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме. 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную со-

ставную часть, направленную на ее усовершенствование. 

 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МКДОУ,  и  оценивание созданных МКДОУ условий в процессе образователь-

ной деятельности. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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 не подлежат непосредственной оценке; 

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

ного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучаю-

щихся дошкольного возраста, сТНТ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающи-

еся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь ка-

чественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы МКДОУ учитывает не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.4.1. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучаю-

щихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 Программа имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

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

       1.4.2 В соответствии со Стандартом дошкольного образования и основными принципа-

ми, оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  дошкольного 

возраста с ТНТ; 

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

го общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных органи-

зационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образователь-

ной организации и для педагогических работников МКДОУ в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольно-

го образования для обучающихся с ТНР на уровне МКДОУ, учредителя, региона, страны, 
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обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образо-

вания в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР на уровне МКДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных от-

ношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 1.4.3. Уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка  дошкольного возраста с ТНР, с целью получения об-

ратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индиви-

дуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МКДОУ; 

 внешняя оценка МКДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне  оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

зовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МКДОУ в процессе оценки каче-

ства адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития МКДОУ 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим обра-

зованием обучающихся с ТНР. 

1.4.4. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МКДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптиро-

ванной основной образовательной программы.  Психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

МКДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, раз-

вивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством эксперти-

зы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образова-

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

гический коллектив МКДОУ. 

1.4.5. Система оценки качества дошкольного образования: 

  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализа-

ции Программы в МКДОУ в речевом развитии, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образо-

ванием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МКДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педаго-

гических работников, общества и государства; 
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 включает как оценку педагогическими работниками МКДОУ собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной дея-

тельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем - логопедом на 

разных этапах освоения программы используются следующие диагностические пособия: 

 - Коноваленко В. В, Коноваленко С. В. «Экспресс обследование звукопроизношения 

детей дошкольного возраста» 

 - Коноваленко В. В, Коноваленко С. В. «Экспресс обследование фонематического слу-

ха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста»  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освое-

ния программы используются использовать следующие наглядно – дидактические материа-

лы: 

- Волкова Г. А. «Альбом для исследования фонетических и фонематических сторон ре-

чи дошкольников»  

- Громова О. Е, Соломатина Г. К. «Стимульный материал логопедического обследова-

ния детей 2 - 4 лет» 

 - Филичева Т. Б, Туманова Т. В. «Дидактические материалы для обследования и фор-

мирования речи детей дошкольного возраста»  

- Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда»  

  Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах осво-

ения программы используется речевая карта, составленная на основе карт обследования де-

тей с общим недоразвитием речи, разработанных Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В., Нищева 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе ко-

торых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет инди-

видуальные образовательные маршруты освоения АОП, осознанно и целенаправленно про-

ектирует образовательный процесс. Логопедическое обследование - диагностика проводится 

с периодичностью 2 раза в год (в начале и в конце учебного года). 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений 

               Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образова-

ния для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии ФГОС ДО.-СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2023.-240 с. . 

 Для проведения педагогической диагностики используются диагностические пособия: 

- Нищева Н. В. «Журнал. Речевая карта ребенка с общим недоразвитие речи. От 4 до 7 лет»  

- Нищева Н. В. «Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного воз-

раста от 3 до 4 лет» 

  

II. Содержательный раздел Программы. 

2. Пояснительная записка. 

2.1. Состав Содержательного раздела входит: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР речевого развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательной про-
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граммы дошкольного образования используются образовательные модули по образователь-

ным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обу-

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

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образова-

тельную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

 Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположе-

ния МКДОУ, педагогическим коллективом МКДОУ. При организации образовательной дея-

тельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, следуют общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принци-

пам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обуча-

ющихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответ-

ствии с этими принципами, принимается во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития обучающихся сТНР, значительные индивидуаль-

ные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой прожи-

вают семьи обучающихся. 

 Реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития речи, социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей осуществляется в рамках логопункта ДО. 

2.2.Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

Содержание АОП ребенка с ТНР структурировано по модулям образовательной дея-

тельности: 

 Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное разви-

тие»  

 Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

  Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»  

 Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое разви-

тие», 

 Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»  

Учитывающим конкретные направления образовательного процесса и осваивается 

ребенком с ТНР в различных видах деятельности.  С учетом специальных образовательных 

потребностей ребенка с ТНР к каждой из образовательных областей добавляется содержание 

коррекционно развивающей образовательной деятельности, в котором отражается специфика 

условий и содержание образовательной деятельности с ребенком с ТНР.  

  

2.2.1.Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его психо-

физических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ные ценности; 
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 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогиче-

ским работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в МКДОУ; 

 формирования позитивных установок к различным видам деятельности и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

 воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей; 

 безопасное поведение в быту, социуме. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме разви-

вающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого 

и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обу-

чающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную направлен-

ность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические ра-

ботники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных  играх и занятиях с предметами, с игрушками педагогические работники 

уточняют представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеле-

ный, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставле-

ние по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из группы предметов, 

разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 

обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступ-

ного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям, которые осваивает ре-

бенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 
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Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе деятельности, во время игры: сообщать о своих действиях, де-

монстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы логопеда. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное развитие"являются ро-

дители (законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, работа-

ющие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей; 

 безопасное поведение в быту, социуме. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направ-

лено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношений 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 протя-

жении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую ак-

тивность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учите-

лей-логопедов, педагога-психолога) становится уточнение и совершенствование использова-

ния детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положи-

тельных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контроли-

ровать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям ре-

чевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям, которые 

осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обуче-

ние обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невер-

бальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на сти-

мулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по акти-

визации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное раз-

витие" 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, поэто-

му социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания 
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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 разви-

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

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обу-

чающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателя-

ми) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулиро-

вать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" вовле-

каются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специали-

сты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направ-

лено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, даль-

нейшее 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 стимулирова-

ние потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 

детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельно-

сти, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей; 

 безопасное поведение в быту, социуме. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное разви-

тие" организует педагог-психолог, проводят воспитатели. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающими-

ся с ТНР предполагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающе-

го их мира людей; 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 акти-

визируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-

полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение обучающихся к творческим играм.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. За-

нятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревож-
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ностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и 

родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

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

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и дру-

гими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллек-

туальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обу-

чающихся 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 дея-

тельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую сре-

ду, 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. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп в соот-

ветствии с ФГОС ДО.-СПб. 6 ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. С. 98-106 

 

2.2.2.Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»  

 

Основная задача в образовательной области "Речевое развитие" образовательной дея-

тельности с детьми - 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; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет право выбора способа речевого развития обучающихся, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых образовательных программ и других особенно-

стей реализуемой образовательной деятельности. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элемен-

тарных коммуникативных умений. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, ко-

гда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической 
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работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в 

доступной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, спо-

собности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах дет-

ской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педа-

гогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое вза-

имодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые по-

пытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуа-

ции, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работни-

ком и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и 

обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ро-

левых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспи-

тывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с полови-

ной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником 

показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявле-

ниями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной 

и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования пред-

ставлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических ра-

ботников и обучающихся во всех ситуациях жизни МКДОУ. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического вза-

имодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учитель-логопед определяет, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 

(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий учитывает 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в иг-

ре, используя различные средства коммуникации. 

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 
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В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обу-

чающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой дея-

тельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать эле-

ментарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной ре-

чи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, исполь-

зуя 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, развивает коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывая особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодей-

ствия 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 обу-

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

сти, 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, элементар-

ных 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 рисо-

вания, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному ма-

териалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают наме-

чать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим ра-

ботником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный от-

чет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

ных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаи-

модействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуа-

ции, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они со-

здают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предмет-

ный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

ном 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 повседнев-
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ных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказан-

ные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений пе-

дагогические 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 раз-

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

Эту работу учитель-логопед проводит, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Часть,формируемой участниками образовательных отношений. 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. -СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2023.С.78-90. 

 

  2.2.3.Модуль образовательной деятельности « Познавательное развитие»  

   В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 ⎯ развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;   

 ⎯ формирования познавательных действий, становления сознания;  

⎯ развития воображения и творческой активности; 

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

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

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях);  

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира; 

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

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста:  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает:  

⎯ развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

 ⎯ обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

 ⎯ формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной де-

ятельности; формирование представлений об окружающем мире;  

⎯ формирование элементарных математических представлений. 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

 1) представления о себе и об окружающем природном мире; 

 2) элементарные математические представления.  

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорнопер-

цептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звуча-

нию, на ощупь и на вкус. 

 Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР 

в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 
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 В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строи-

тельный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на ли-

пучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать 

обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

 В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредован-

ность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С 

помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 

 Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся эле-

ментарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоя-

тельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста: Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечи-

вает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомо-

торного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирова-

ние элементарных математических представлений. В процессе разнообразных видов дея-

тельности обучающихся узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости меж-

ду внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко использу-

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

упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти по следующим разделам:  

1) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

2) элементарные математические представления.  

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопро-

вождение практических действий. Развитие у обучающихся представлений о себе и об окру-

жающем 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 изобра-

зительной 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 связы-

вать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматри-

вание иллюстративного материала, драматизация. 

 Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природо-

охранной, 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 до-

школьного возраста:  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает созда-

ние педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, вре-

менных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами.  
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При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объ-

ектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обес-

печивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсо-

моторного 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 об-

ласти по следующим разделам:  

1) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

2) формирование элементарных математических представлений. 

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

тельного, 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 выполне-

ние коллективных построек.  

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

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

 Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к раз-

личным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов.  

 Часть,формируемой участниками образовательных отношений. 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. -СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2023.С.98 

 

 

  2.2.4.Модуль образовательной деятельности « Художественно- эстетическое развитие»  

   В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными за-

дачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 ⎯ развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ния 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 потреб-

ности 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 при-

общение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и куль-

туре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-

тельности. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста.  
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Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, со-

ответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:  

1) изобразительное творчество;  

2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 

с педагогическим работником).  

Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия 

по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся.  

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образо-

вательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 

предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утрен-

ней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах.Обучающиеся знако-

мятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники знакомят обучаю-

щихся с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного 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 обу-

чающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» пред-

ставлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». Образовательную деятель-

ность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согла-

суя 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 до-

школьном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа дви-

жений, 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, разви-

вается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах 
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и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-

образное мышление, эстетические предпочтения. В данный период обучения изобразитель-

ная 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 орга-

низованных занятий и в свободное время. 

В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности обу-

чающихся (самостоятельной или  совместной со педагогическим работником). Элементы ри-

сования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкаль-

ные 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, музыкаль-

ный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к уча-

стию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучаю-

щиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель.  

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учительлогопед. Эле-

менты 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 кото-

рых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операциональнотехниче-

ских умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самосто-

ятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предпо-

лагает 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 мож-

но отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных кар-

тин. 

 Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при ана-

лизе 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, межличност-

ный, 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 впечат-

лений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музы-

кальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающие-

ся 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 средства-

ми музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделя-

ется 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 музыкаль-

ные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников.  

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются 

в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, ко-

нечно 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 учите-

ля-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

 Часть,формируемой участниками образовательных отношений. 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. -СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2023.С .120 

 

2.2.5 Модуль «Физическое развитие»  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

 ⎯ становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);  

⎯ развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 ⎯ приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

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

движными играми с правилами.  

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементар-

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

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привы-

чек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигие-

нических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздорови-

тельных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-
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ставлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогиче-

ские работники организуют  

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, 

так и на внешней территории (горки, качели и другое);  

подвижные игры (как свободные, так и по правилам),  

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двига-

тельной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правиль-

ного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

 Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

дают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-

сия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

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

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста:  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закалива-

ние, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом об-

разе жизни).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти «Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое разви-

тие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

 В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных за-

дач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются раз-

вивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обу-

чающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

 непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

 утренней гимнастики,  

прогулок, 

 физкультурных досугов и праздников;  

в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкульту-

рой, массажа, закаливающих процедур);  
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в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по формирова-

нию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

 на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений);  

в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие;  

в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных иг-

рах с музыкальным сопровождением; 

 в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с 

ТНР. 

 В логике построения Программы образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обу-

чающихся.  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

 Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР ре-

шаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти "Физическое развитие" по следующим разделам:  

1) физическая культура; 

 2) 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 образова-

тельных 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 куль-

туре. В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторнодвига-

тельное развитие обучающихся с нарушением речи. 2 

 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 ча-

сти. 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 психоэмоци-

ональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. Продолжается 

физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гиб-

кость, координированность движений).  
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Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обу-

чающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоя-

тельной деятельности, во время спортивных досугов. Физическое воспитание связано с раз-

витием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными игра-

ми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры 

со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

 Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, само-

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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работ-

ники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных празд-

ников, 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 креа-

тивности обучающихся. Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, ре-

жимом 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 организа-

ции (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за веща-

ми и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающих-

ся 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 обучаю-

щихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением от-

дельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут вос-

принимать 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 без-

опасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в слу-

чае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Часть,формируемой участниками образовательных отношений. 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. -СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2023.С.142 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 В АОП ДО учитываются вариативные формы, способы, методы организации коррек-

ционно-развивающей деятельности. Все формы, способы, методы и средства реализации 

АОП ДО осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта (ФГОС ДО) и обеспечи-

вают активное участие воспитанников в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами. Учитывается личностно-развивающий характер взаимодей-

ствия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации АОП ДО для достижения планируе-

мых результатов, учитываются:  

✓ возрастные особенности воспитанников; 

 ✓ индивидуальные особенности и особые образовательные потребности воспитанни-

ков с нарушениями речи; 

 ✓ личные интересы, мотивы, ожидания, желания.  

Вариативные формы реализации АОП ДО 

 Вариативные формы реализации АОП ДО (организационные формы) – это внешнее 

выражение содержания дошкольного образования, согласованной деятельности педагога и 

воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Реализация АОП ДО осуществляется ежедневно в форме: 

 ✓ организованной образовательной деятельности – ООД (фронтальные, подгруппо-

вые, индивидуальные занятия);  

✓ образовательной деятельности в ходе режимных моментов (поручения, дежурство, 

коллективный труд и т.д.); 

 ✓ образовательной деятельности в процессе самостоятельной деятельности воспитан-

ников (все виды игр);  

✓ в различных видах детской деятельности (проектная деятельность, экспериментиро-

вание, конструирование, моделирование, коллекционирование и т.д.);  

✓ образовательной деятельности в процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

(досуги, вечера, праздники, экскурсии, выставки, состязания, конкурсы, акции и т.д.).  

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности могут слу-

жить такие формы как:  

организованная образовательная деятельность (занятия); 

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра исследование, ролевая, и др. ви-

ды  игр, подвижные и традиционные народные игры; 

 взаимодействие и общение воспитанников и взрослых, или воспитанников между со-

бой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание ор-

ганизованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  
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Основной формой коррекционно-развивающей деятельности в дошкольном учрежде-

нии является организованная образовательная деятельность с учетом коррекции речи. На за-

нятиях систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к 

школе. Организованная образовательная деятельность имеет, прежде всего, игровой, сюжет-

но-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения коррекци-

онно-развивающей деятельности. Языковые средства отбираются с учетом этапа обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей воспитанников. При этом принима-

ются во внимание зоны актуального и ближайшего развития каждого воспитанника. Занятия 

носят личностно-ориентированный характер. 

 Целью личностно-ориентированного подхода является помощь воспитаннику в социа-

лизации с ориентацией на общечеловеческие ценности, в адаптации к окружающей среде. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарным пра-

вилам СП 2.4.3648-20, утвержденными Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Санитарно эпидемиологические требования к ор-

ганизации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 . Продолжительность организованной образовательной деятельности 

✓ для воспитанников 4-го года жизни – 15 минут,  

✓ для воспитанников 5-го года жизни – 20 минут. 

 ✓ для воспитанников 6-го года жизни – 25 минут,  

✓ для воспитанников 7(8)-го года жизни – 30 минут. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкуль-

тминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность допускается во второй половине дня (с вос-

питанниками старшего дошкольного возраста и осуществляется во второй половине дня по-

сле дневного сна, но не чаще 2 раз в неделю). Ее продолжительность составляет не более 25 

минут в день. 

 В середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организован-

ную образовательную деятельность. Образовательная деятельность, требующая повышенной  

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, проводится в первую 

половину дня и сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. В соответствии с 

Законом «Об образовании» для воспитанников ДОО предлагаются дополнительные образо-

вательные услуги, которые организуются в вечернее время 2 раза в неделю продолжительно-

стью 25-30 минут (старший дошкольный возраст). 

Методы, приемы и средства реализации АОП ДО  

   Методы реализации АОПДО – это способ совместной деятельности педагога и воспи-

танников, в результате которого происходит передача знаний, умений и навыков. Общепри-

нятой в методике (как и в дошкольной дидактике в целом) является классификация следую-

щих групп методов: 

 ✓ по используемым средствам–наглядные, словесные и практические;  

✓  по характеру деятельности педагогов и воспитанников – информационно-

рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские 

(И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин).  
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Наглядный метод обучения – это способы целенаправленной совместной деятельности 

педагога и воспитанника, нацеленные на решение образовательных задач наглядными сред-

ствами (иллюстрации, демонстрации). 

 Непосредственное наблюдение и его разновидности 

 – наблюдения в природе, экскурсии;  

Опосредованное наблюдение – рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

картинам и игрушкам, расположение предметов по образцу, схеме, модели, выкладывание 

последовательностей, серий, классификация и группировка по заданному свойству или при-

знаку, выкладывание логических цепочек. 

 Словесный метод обучения – рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 

Эти методы широко используются в процессе формирования у воспитанников теоретических 

и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между педагогом и 

воспитанником. 

 Практический метод обучения – направлен на познание действительности, формиро-

вания навыков и умений, углубления знаний. Носит игровой характер (дидактические игры и 

упражнения, игры - драматизации, инсценировки, пластические этюды, хороводные игры). 

Педагоги  для воспитанников с нарушениями речи используют весь комплекс методов реали-

зации АОП ДО: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. 

 Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями речи следует задейство-

вать максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так и спе-

циальных методов, методических приемов. На каждом из этапов коррекционно-развивающей 

деятельности эффективность овладения правильными речевыми навыками обеспечивается 

соответствующей группой методов. Так, для этапа автоматизации поставленных звуков ис-

пользуются практические, наглядные методы, такие как различные игры и упражнения, по-

каз правильной артикуляции, многократные повторы, и словесные методы: беседа, пересказ, 

рассказывание стихотворений, скороговорок и т.д. 

 Широко используются знаково - символическое моделирование при формировании 

звукового анализа и синтеза. Применяются графические схемы слогового и звукового соста-

ва слова.  

Наблюдение, как используемый в АОП ДО метод связан с применением картин, рисун-

ков, профилей артикуляции, а также с показом артикуляции звука, упражнений.  

Учитель-логопед в коррекционно-развивающей деятельности использует специализи-

рованные методы: двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, сказ-

котерапии, психогимнастика и т.д.  

Методы по характеру деятельности педагогов и воспитанников  

Особого внимания в целях реализации АОП ДО заслуживает классификация методов 

по характеру деятельности взрослых и воспитанников (на основе классификации, предло-

женной И. Я. Лернером, М. Н. Скаткиным):  

Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу информации (рас-

сказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.)  

Репродуктивный метод – основан на многократном повторении воспитанником ин-

формации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления 

представлений (упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с ис-

пользованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель  
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Проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог ставит проблему и по-

казывает путь ее решения (рассказ воспитателя о способе решения проблемы), воссоздающее 

наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др.  

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части-

проблемы, в решении которых принимают участие воспитанники (применение знаний в но-

вых условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос освоенно-

го способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация яв-

ляется продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

 Исследовательский метод – направлен на развитие творческой деятельности, на осво-

ение способов решения проблем (творческие упражнения, элементарный опыт, эксперимен-

тирование).  

Приемы реализации АОП ДО Большое коррекционное значение имеют приемы, ко-

торые используют педагоги в своей работе: 

 ✓ игры дидактические;  

✓ чтение и обсуждение программных произведений разных жанров;  

✓ беседы, ситуативные разговоры с воспитанниками; 

 ✓ викторины, сочинение загадок, рассказов; 

 ✓ инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений; 

✓ рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картин, иллюстраций к знакомым 

сказкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов бы-

та и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

✓ упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, воздушной струи, про-

содики, интонационной выразительности;  

✓ упражнения на развитие мелкой моторики;  

 ✓ упражнения на развитие мимики; 

 ✓ физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений для развития ко-

ординации речи и движений. 

 Наиболее продуктивным видом сотрудничества с воспитанником дошкольного возрас-

та является игра. В связи с этим в АОП ДО предусмотрены виды деятельности, включаю-

щие в себя разнообразные игры в качестве основы коррекционной-развивающей деятельно-

сти на занятии. Собрано большое количество материала по автоматизации звуков, развитию 

лексико-грамматического строя речи, компенсации недоразвития фонематического слуха, 

развитию слухоречевой памяти, логического мышления. При автоматизации слов и предло-

жений используются игры и упражнения на изолированное произнесение звука, повторение 

слогов и слоговых цепочек, слогов с изменением ритмического рисунка, называние предмет-

ных картинок и т.д. 

 Для развития лексико-грамматических категорий в АОП ДО включены игры: «Назови 

ласково», «Один – много», упражнения на согласование прилагательных с существительны-

ми, существительных с числительными, упражнения на образование относительных, притя-

жательных прилагательных и т.д. При формировании фонематического слуха помогут быть 

использованы игры и упражнения «Подскажи словечко», «Исправь взрослого», «Подбери 

слово на заданный звук», «Найди лишнюю картинку», и т.д.  
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В АОП ДО включены различные игры и упражнения, направленные на развитие логи-

ческого мышления, обучение элементам грамоты, формирование графо-моторных навыков и 

др. 

 Средства реализации АОП ДО (средства обучения) – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые 

в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмен-

та деятельности педагога и воспитанников для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. 

 Средства реализации АОП ДО  

✓ демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

✓ визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

✓ естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные (су-

ществующие) и виртуальные (не существующие, но возможные). С точки зрения содержания 

дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать 

средства, направленные на развитие деятельности воспитанников.  

Педагогами используются средства, направленные на развитие деятельности воспитан-

ников:  

✓ игровой (игры, игрушки);  

✓ коммуникативной (дидактический материал);  

✓ чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

✓ познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и об-

разно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

✓ продуктивной (для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал, оборудование и 

материалы для развития мелкой моторики рук);  

✓  музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал для работы над голосом, темпом и ритмом речи); 

 ✓ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.);  

✓ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда). Актуально применение 

не только традиционных (книги, игрушки, картинки и др.) средств, но и современных, а так-

же перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (электронные образовательные ресурсы). Основная задача электронных образова-

тельных ресурсов в том, чтобы они носили не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ИКТ), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие вос-

питанника и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи по-

вышает эффективность реализации  

Формы, способы, методы и средства реализации программы  отражают следующие ас-

пекты образовательной среды: 

 ⎯ характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 ⎯ характер взаимодействия с другими детьми;  

⎯ система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет самостоя-

тельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Суще-

ственное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 

детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности при-

менительно к конкретной возрастной группе детей.  

Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс мето-

дов. При реализации Программы могут использоваться различные образовательные техноло-

гии, в т.ч. дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая об-

разовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электрон-

ными средствами обучения при реализации Программы должны осуществляться в соответ-

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

 

АОП ДО. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и 

доп. В соответствии с ФГОС ДО. -СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2023.С.142 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 Образовательная деятельность в ДО включает:  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 ‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

‒ самостоятельную деятельность детей;  

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образователь-

ных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной дея-

тельности: 1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

 2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог – равно-

правные партнеры;  

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

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

направляет совместную деятельность группы детей;  

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

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли еѐ орга-

низатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей;  

 5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режис-

серские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 
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изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его субъ-

ектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей и фиксировать в карте развития ребенка.  

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответ-

ствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободно-

го выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, приня-

тия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу 

и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует об-

разовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обуче-

ния и развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включает-

ся в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образователь-

ной деятельности.  

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы.  

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвяще-

ны, как правило, одной теме. К простым формам относятся:  

• беседа,  

• рассказ, 

 • эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

 Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочета-

ниях. К составным формам относятся: 

 • игровые ситуации,  

• игры-путешествия, 

 • творческие мастерские, 

 • детские лаборатории,  

• творческие гостиные,  

• творческие лаборатории,  

• целевые прогулки,  

• экскурсии, • 

 интерактивные праздники.  

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм.  

К комплексным формам относятся: 

 • детско-родительские и иные проекты,  

• тематические дни, • тематические недели,  

• тематические или образовательные циклы.  

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, развивают-
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ся психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первона-

чальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся об-

щению, проявляют активность и инициативу и другое.  

Детство  без игры и вне игры не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, позна-

вательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоцио-

генную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма органи-

зации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для разностороннего разви-

тия ребѐнка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ 

применения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполага-

ет использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребѐнка 

. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

 ‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжет-

но-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

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

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;  

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

 ‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

ными растениями и другое); 

 ‒ индивидуальную, коррекционную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 ‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

 ‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и ме-

тодов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактически-

ми играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образователь-

ных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих си-

туаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследова-

тельских проектов и так далее.  
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В рамках отведенного времени педагоги могут организовывать образовательную дея-

тельность с учѐтом индивидуальных потребностей ребенка с ТНР, его интересов, включая 

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

 Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммар-

ная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фик-

сирует форму организации образовательной деятельности.  

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог мо-

жет выбирать  самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление раз-

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

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 ‒ экспериментирование с объектами неживой природы;  

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным матери-

алом); 

 ‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 ‒ проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может вклю-

чать: ‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей);  

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настоль-

ный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литератур-

ные досуги и другое); 

 ‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжет-

но-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 ‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое;  

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические дви-

жения, музыкальные игры и импровизации; 

 ‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного ис-

кусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

 ‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; ‒ 

работу с родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое).  
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Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоя-

тельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы 

на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в раз-

ных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою субъект-

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

инициатив:  

- в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая ини-

циатива); 

- в продуктивной 

 - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);  

- в познавательно-исследовательской практике; 

 - как субъект исследования (познавательная инициатива);  

- в коммуникативной практике  

- как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива);  

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследователь-

ской, продуктивной деятельности). 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, про-

явленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые со-

бытия, неожиданные явления, художественная литература и другое. В процессе культурных 

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

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгруп-

повой способ объединения детей. Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориенти-

рованные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельно-

сти. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческо-

го обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям до-

школьного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи  малышам, стар-

шим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления де-

тей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, прини-
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мают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и примене-

ния знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллек-

ционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удиви-

лись? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг самоделок, дет-

ских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма ор-

ганизации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно иг-

рового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по како-

му- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, зани-

мательные задачи. 

 Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в со-

ответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно -

полезен характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

1.Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет). -СПб. : 

ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.- стр45 

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

В ходе реализации образовательных задач АОП ДО осуществляется поддержка иници-

ативы и самостоятельности воспитанников. 

 Под самостоятельной деятельностью  понимается свободная деятельность воспитанни-

ков в условиях созданной педагогами развивающей предметно- развивающей среды, обеспе-
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чивающей выбор каждым воспитанником деятельности по интересам, позволяющей ему вза-

имодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 Детская самостоятельность – это не столько умение воспитанника осуществлять опре-

деленное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их ре-

шения в социально приемлемых формах.  

В образовательном процессе воспитанник и взрослые выступают как субъекты педаго-

гической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы ихреа-

лизации, а воспитанник творит себя и свою природу, свой мир. Воспитанникам предоставля-

ется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности воспитанни-

ка. 

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации воспитанника, которому пред-

стоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в 

этом случае – помочь воспитаннику определиться с выбором, направить и увлечь его той де-

ятельностью, в которой, с одной стороны, дошкольник в большей степени может удовлетво-

рить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с 

другой – педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с воспитанником является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми об-

разцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет се-

зонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходя-

щие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельно-

сти воспитанника, в его эмоциональном развитии.  

Приоритетные сферы проявления детской инициативы зависят от возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников. 

 5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

➢ уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

➢ создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

➢ поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внима-

ние детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 ➢ создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-

тей; при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 ➢ привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную  

перспективу. 

 Обсуждать совместные проекты;  

➢ создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познаватель-

ной деятельности детей по интересам.  
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6-7 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практиче-

ской предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познава-

тельная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

➢ вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным при-

знанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 ➢ спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершен-

ствование деталей. 

 Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым ви-

дам деятельности;  

➢ создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обре-

тая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 ➢ обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

➢ поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 ➢ создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

➢ при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 ➢ проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 ➢ презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

 Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, воспитанник стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

 Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в сов-

местной деятельности, в режимных моментах и др. Педагогу важно владеть способами под-

держки детской инициативы 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми до-

школьного возраста с ТНР 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 ✓ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

✓ осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помо-

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

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

миссии; 

✓ возможность освоения детьми с ТНР адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 
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 Задачи программы: 

 ✓ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

✓ коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-

ческих и медицинских средств воздействия;  

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

ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

✓ проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечива-

ющей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  

✓ достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечиваю-

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

тельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

✓ обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий;  

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

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;  

✓организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной об-

разовательной 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 ребѐнка 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 детей с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организа-

ционные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможно-

стей 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 уро-
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вень, механизмом и видом речевой патологии (дизартрия), структурой речевого дефекта де-

тей с ТНР. 

 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 словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

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

пользования в речевой деятельности;  

✓ сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

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

рованность социально-коммуникативных навыков;  

✓ сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. Общий объем АОП ДО для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

детей. 

 АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речи языкового раз-

вития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой по-

тенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую 

в ходе:   

✓ режимных моментов;  

✓ самостоятельной деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи;  

✓ взаимодействии с семьями воспитанников по реализации АОП ДО для детей с тяже-

лыми нарушениями речи. 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

1.Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет). -СПб. : 

ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.-   

 

2.7. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

дующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
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приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-

ствии 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 парт-

нера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отноше-

ния педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной аль-

тернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образо-

ванию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характе-

ристикой 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 парт-

нер. 

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 психо-

логической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

ник 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 работ-

ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избега-

ют неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, призна-

вать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способ-

ствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

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

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителя-

ми (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ре-

бенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Роди-

тели (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающих-

ся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в МКДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом и педаго-

гом-психологом для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходи-

мую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для ново-

го. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реа-

лизации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-

личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (за-

конные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых со-

циальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников МКДОУ с родителями (законным пред-

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

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

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

ние проблем ребенка. 

 Укрепление и развитие взаимодействия МКДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной лич-

ности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, обра-

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

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспе-

чение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образо-

вательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по от-

ношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-

мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в во-

просах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

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

ставителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обуча-

ющихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МКДОУ, включает следующие 

направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитатель-

ных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культу-

ры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) 

в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспе-

чивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МКДОУ 

 создание открытого информационного пространства (сайт МКДОУ, группы в соци-

альных сетях). 

Содержание направлений работы с семьѐй фиксируется в АОП ДО, где раскрываются 

направления работы МКДОУ с родителями (законными представителями). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) инди-

видуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с роди-

телями (законными представителями):  

1) аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивиду-

альные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными пред-

ставителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее;  

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые роди-

тельские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и роле-

вые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

- информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 

представителей);  

- журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогиче-

ские - библиотеки для родителей (законных представителей); 

- сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; 

 - медиарепортажи и интервью; 

-  фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей  и детей.  

Включают также и досуговую форму  

- совместные праздники и вечера,  

семейные спортивные и тематические мероприятия,  

тематические досуги,  

знакомство с семейными традициями и другое. 

3) вовлечение родителей ( законных представителей) в образовательную деятельность 

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятель-

ность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) 
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с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми 

в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использо-

ванию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребѐнком (с учѐтом возрастных 

особенностей). Кроме того, необходимо активно  использовать воспитательный потенциал 

семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) 

к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач.  

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 

и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам вы-

бора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а также согласова-

ние совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для 

разрешения возможных проблем и трудностей ребѐнка в освоении образовательной про-

граммы.  

  Планируемый результат работы с родителями (законными представителями)включает: 

 организацию преемственности в работе с семьей по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

  

Часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программ дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-

е перераб. и доп. в соответсвии с ФГОС ДО-СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2023. С. 15-16. 

 2.9. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

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

сии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

 Задачи Программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает: 
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 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечиваю-

щей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятель-

ности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

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

нерских отношений с родителями (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной обра-

зовательной организации включает: 

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

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

ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка 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 специально-

го 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 уро-

вень, 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 появ-

ления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

  Общие ориентиры в достижении результатов программы коррекционной работы: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

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

пользования в речевой деятельности; 
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 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформирован-

ность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Общий объем Программы для обучающихся с ТНР реализуется в образовательной ор-

ганизации в группах общей направленности, планируется в соответствии с возрастом обуча-

ющихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории обучающихся.  

Программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образо-

вательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности  с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обу-

чающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциаль-

но возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушения-

ми речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной програм-

мы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

2.9.1.  Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи является 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 обра-

зовательной организацией;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенци-

ала 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 обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечи-

вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, позволяет оптимально решить задачи их обучения и воспитания в до-

школьном возрасте. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-

е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2023. С.175-219. 

  Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с уче-

том следующих принципов: 
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1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволя-

ющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребен-

ка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их со-

матическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусмат-

ривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтан-

ной и организованной коммуникации. 

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

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

го материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

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

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязы-

кового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

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

ющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, со-

ответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошколь-

ного возраста. 

2.9.2  Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

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

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

ского развития проводится предварительная беседа с родителями (законным представите-

лям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников МКДОУ с ребенком об-

следование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только уста-

новление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовно-

сти 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 педагоги-

ческим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. 

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и мо-

нологической 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 выра-
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женных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языко-

выми 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 выска-

зываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-

стояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми воз-

можностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных си-

туациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования  используются показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и со-

ответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмо-

циональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значе-

ний слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пони-

манием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, слово-

образованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В зада-

ниях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстра-

цию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в опреде-

ленной 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 составле-

ние 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 монологиче-

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

Детские рассказы анализируются  по параметрам наличия или отсутствия фактов про-

пуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой ре-

чи, 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 про-

изношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных за-
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даний, 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 пред-

метные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, напри-

мер, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

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

ное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и пред-

ложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методиче-

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

ное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Резуль-

таты 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 сформи-

рованности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделе-

ние 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. 

Коммуникативно-речевые навыки обучающихся заносятся в схему обследования. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-

е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО»-

ПРЕСС», 2023. С.26-41. 

2.9.3  Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-языкового 

развития обучающихся с ТНР. 

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

значном 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 квалифицирован-

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

нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. 
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 Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического разви-

тия. 

 В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомен-

дации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, 

а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом разви-

тии. 

 Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального обще-

ния с ребенком на становление его речи, обучение родителей (законных представителей) ос-

новным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ре-

бенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение наруше-

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

вать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для пра-

вильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормле-

ния следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, фор-

мировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимули-

ровать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, форми-

ровать умение локализовать звук в пространстве. 

 .1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подра-

жательной 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 несколь-

ким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предме-

ты 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 окру-

жающего 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, па-

па) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражне-

ния 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, пони-

мать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из назва-

ний предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окру-

жающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потреб-

ность 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 коррек-
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ционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактиль-

ного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориен-

тировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совер-

шенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -

волевой сферы. 

 .2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

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

вание понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств язы-

ка. 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 уменьшитель-

но-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 един-

ственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Во-

ва, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объеди-

нение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления пред-

ложений 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 значи-

мых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

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

шения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне сло-

гов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

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

нием, 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 пре-

одолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памя-

ти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций со-

ответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 
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К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые пред-

логи, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматиче-

ские категории. 

 .3. 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 бо-

лее тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

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

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

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

ний. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез зву-

ко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

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

ний слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосоче-

таний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным зна-

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

вость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, 

острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилага-

тельным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образо-

вывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - 

шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синони-

мы (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. 

 4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лекси-

ко-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

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

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

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

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

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

разование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портни-

ха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории 

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

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

ления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

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

тами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произно-

шения 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 предусмат-

ривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воз-

действия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков рече-языкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

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

ти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактиче-

ское направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в 

том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыко-

вого развития ребенка с ТНР. 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. 

 Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

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

ском 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; 
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 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

торые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых ре-

зультатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающие-

ся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладе-

вают 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 от-

ветами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего до-

школьного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организа-

ции; 

 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 об-

щения; 

 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 фор-

мулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведе-

ния, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употреб-

ляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразо-

вания и словоизменения. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-

е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО»-

ПРЕСС», 2023. С.26-41. 

 

2.9.4. Рабочая программа воспитания. 

    Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее - программа воспитания), предусматривает обес-

печение процесса  воспитания  во исполнении Федерального закона от 24.09.2022 №371- ФЗ 

« о внесении изменений в Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» и 

статью 1  в Федерального закона « Об обязательных требованияхв Российской Федерации»  и 

направлена на выполнение Указов Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 « 

О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерациина период 

до 2030 года», от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
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Федерации, от 09.11. 2022№ *09 « Об утверждении Основ государственной политики по со-

хранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей» 

 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

1 . Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традици-

онные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориен-

тиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколе-

нию, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, са-

мобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационально-

го народа России 

2 . Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеа-

ла, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ-

ление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

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 вос-

питания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспи-

тания.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МКДОУ и с базовыми ду-

ховно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления про-

граммы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных от-

ношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подоб-

ном 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 ребѐнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы МКДОУ. 
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Реализация Адаптированной образовательной программы основана на взаимодействии 

с разными субъектами образовательных отношений. 

МКДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой  образовательной программы, 

региональной и муниципальной спецификой. 

 Реализация Адаптированной образовательной 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, содержа-

тельный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

    1. Целевой раздел. 

1.1. Общая цель воспитания в МКДОУ - личностное развитие дошкольников с ТНР и со-

здание 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 выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовы-

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

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 3 до 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности; 

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

ны всех участников образовательных отношений; 

 3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (за-

конных представителей); 

 4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окру-

жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений об окружающем мире; 

 6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ТНР; 

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

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

 Задачи воспитания для детей ТНР дошкольного возраста (3-7 лет) 

Направления воспитания Задачи воспитания 

Патриотическое  -Формировать первичные представления о малой 
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родине и своей стране на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и нацио-

нально- культурных традиций  

- Формировать привязанность к родному дому, се-

мье и близким людям 

Социальное -Воспитывать моральные и нравственные качества 

ребенка, задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение, уважение к различиям 

между людьми;  

- Формировать основы речевой культуры, умение 

слушать и слышать собеседника;  

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками на основе общих инте-

ресов и дел 

Познавательное Развивать любознательность, наблюдательность, 

потребность в самовыражении, в том числе твор-

ческом, активность, самостоятельность  

- Формировать первичную картину мира на основе 

традиций, ценностей российского общества  

Физическое и оздоровительное -Формировать у детей ТНР основные навыки лич-

ной и общественной гигиены  

- Развивать стремление соблюдать правила без-

опасного поведения в быту, социуме ( в том числе 

в цифровой среде), природе 

Трудовое -Воспитывать ценностное отношение к труду в се-

мье и обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности  

- Воспитывать трудолюбие при выполнении пору-

чений и в самостоятельной деятельности 

Этико эстетическое -Формировать способность воспринимать и чув-

ствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве.  

- Формировать стремление к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельности  

- Развивать задатки художественно-эстетического 

вкуса 

 

  

1.2. 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, гражданственно-

сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 
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принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов вос-

питания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотвор-

чество 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 позво-

ляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диало-

гу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при постро-

ении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лично-

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-

мость 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. 

1.3. Принципы реализуются в укладе МКДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад МКДОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции 

региона и МКДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МКДОУ, способствует формированию цен-

ностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

1.4. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспи-

тывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

1.5. Общности (сообщества) МКДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отно-

шений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудника-

ми МКДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу-

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия соб-

ственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники: 

 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют обучающихся к общению друг с другом, поощряют даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

 заботятся о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на ос-

нове чувства доброжелательности; 
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 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

другим детям, побуждают обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность); 

 учат обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников МКДОУ и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только об-

щие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Ос-

новная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МКДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в МКДОУ. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и со-

переживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно-

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общ-

ности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

сят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и ста-

новятся 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. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полно-

ценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обществен-

ного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, 

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

гих детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

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

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

МКДОУ должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

жания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех пра-

вилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими — это возможность для ре-

бенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Культура поведения педагогического работника в МКДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психоло-

гическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

1.6 Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 

и поведение человека. 
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные осо-

бенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.7. Деятельности и культурные практики в МКДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут вы-

ступать 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 ре-

ализации совместно с родителями (законным представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального 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 ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-

щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

                   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авдеева Н.Н.,Князева Н.Л.,СтеркинаР.Б. Безопасность: Учебно- методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб:ООО2Издательство « детство- пресс», 2023г 

Одна из основных технологий реализации Программы – технология деятельностного 

метода «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих си-

туаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не 

получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских це-

лей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия».  

Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом 

педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою 

профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие 

ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-

ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по 

локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и вклю-

чают следующие этапы, или «шаги»: 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организу-

ет деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способно-

сти детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания).  

В контексте выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталки-

ваются с затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт 
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фиксации затруднения и выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» 

— «Почему мы не смогли?»). 

 4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 

знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

 5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов интел-

лектуальной и практической деятельности).  

Воспитатель организует различные виды деятельности, в которых новое знание или 

способ действий используется в новых условиях.  

 Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, 

так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, 

как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться 

этой цели. 

 МДОУ  может использовать сетевую форму реализации образовательных программ 

ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных Программой 

   Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность пе-

дагога нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу дошкольного возрастов. Основы лично-

сти 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 МКДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в со-

ответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры образовательной программы до-

школьного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями обучающихся". 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ОП.ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

Социально-коммуникативное развитие 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

          2.2. Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его зна-

чение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие соци-

альных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

мьи 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 по-

ступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач педагог МКДОУ сосредоточивает свое внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы: 

 игры с правилами, традиционные народные игры; 

 воспитывает у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

 учит обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

 учит обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создает доброжелательный психологический климат в группе. 

2.3. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины 

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

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

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

Направление деятельности педагога предполагает следующее: 

 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 игруш-

ками, книгами, личными вещами, имуществом МКДОУ; умение подготовиться к предстоя-

щей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучаю-

щихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь МКДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
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 Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

 Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятель-

ности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР своего тела, 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье").  

 Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение построения образова-

тельного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоя-

тельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих техноло-

гий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребен-

ка;  

 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; воспи-

тание 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 оздоро-

вительных традиций в Организации.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гиги-

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

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

протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в Организации. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей.  

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

 Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель Орга-

низации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспи-

тательной работы: формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

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

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру.  

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

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. Цель: формирование ценностного отношения 

обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - 

"труд"). 

 Основные задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и вос-

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой де-

ятельности педагогических работников и труда самих  обучающихся с ТНР.  
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ТНР, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

 3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряже-

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

Направления воспитательной работы: показать детям с ТНР необходимость постоянно-

го труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспита-

ния дошкольников; воспитывать у ребенка сТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, 

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

непременно сопряжена с трудолюбием; предоставлять детям с ТНР самостоятельность в вы-

полнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; собственным 

примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; связывать развитие трудо-

любия 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 произведе-

ний 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.  

Основные направления воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выра-

жающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, уме-

нии вести себя в общественных местах;  

воспитывать культуру речи:  

называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать го-

ворящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; воспитывать 

культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, лич-

ными вещами, имуществом Организации;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выпол-

нять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой 

 привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмо-
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циональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ТНР. 

 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучаю-

щихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; организацию выставок, концертов, созда-

ние эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми с ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

2.4. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в МКДОУ целесооб-

разно отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения МКДОУ; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

МКДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых МКДОУ намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муници-

пальные; 

 ключевые элементы уклада МКДОУ; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в ас-

пекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

 существенные отличия МКДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсут-

ствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партне-

рами МКДОУ; 

 особенности МКДОУ, связанные с работой с детьми с ТНР, в том числе с инвалидно-

стью. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучаю-

щихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законным представителям) обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения МКДОУ. 

 Программа воспитания предусматривает три основные формы совместной деятельно-

сти в ДОО:  

1. Работа с родителями (законными представителями). 

 2. События образовательной организации.  

3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокуль-

турного окружения ДОО. 
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 Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родите-

лей (законных представителей), используемые в ДОУ в процессе воспитательной работы:   

 родительское собрание; 

  педагогические лектории;  

 родительские конференции;  

 круглые столы; 

  родительские клубы, клубы выходного дня;  

  мастер-классы.  

Виды и формы работы с родителями  

Виды и формы деятельности:  

- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участвующих в управле-

нии образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их де-

тей; 

 - проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по во-

просам воспитания;  

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совмест-

ного проведения досуга и общения;  

- 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 ДО; 

 - размещение на официальном сайте ДО информации для родителей по вопросам воспита-

ния; 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 сове-

ты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педа-

гогов;  

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания; 

 - другое. 

  

   Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком 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 де-

тей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. Проек-

тирование 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 ребенком.  Каж-

дое событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрос-
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лого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности (п. 29.3.5.2 ФОП ДО). 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях – ведущая форма организа-

ции совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ОП ДО, в рамках которой 

педагог решает конкретные задачи воспитания.  События в МКДОУ  № 122 г. Кирова прово-

дятся в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельно-

сти (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструиро-

вание, спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровес-

никами, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных тра-

диций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов «Театр в детском саду». Сов-

местная деятельность в образовательных ситуациях. Совместная деятельность является ве-

дущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП 

ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в обра-

зовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

ДОО.  

К основным видам организации совместной деятельности относятся:   

  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, про-

смотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

  организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или ав-

торских, детских поделок и тому подобное),  

  экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому по-

добное), посещение спектаклей, выставок;  

  игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие);  

  демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактиль-

ный контакт, похвала, поощряющий взгляд).    

 Организационный раздел 

Организация предметно-пространственной среды.  Развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС), создаваемая в ДОУ, соответствует  требованиям 

ФГОС ДО и обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. РППС в образова-

тельной организации выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стиму-
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лирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она работает 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  В ДОУ РППС имеет характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.   

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает:  

  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка);   

  наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;   

  охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особен-

ностей их развития;   

  возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в 

том числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;   

  двигательную активность детей, а также возможность для уединения.   

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образова-

тельных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном про-

цессе:  

  знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;  

  компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

  компоненты среды, отражающие экологичность, природо-сообразность 

и безопасность;  

  компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, иг-

ры и совместной деятельности;  

  компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поко-

лений, радость общения с семьей; 

  компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познава-

тельного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину 

мира;  

  компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

  компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укреп-

ления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта;  

  компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погруже-

ния в культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

 Игрушки, материалы и оборудование соответствует возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста и имеет документы, подтверждающие соответствие требовани-

ям безопасности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образо-

вательной программы с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность, учета возрастных особенностей детей, и по-

строена на принципах:   

   насыщенности,   

   трансформируемости, 

   полифункциональности,   

   вариативности,   

  доступности,  

   безопасности.   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);   

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.   

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предо-

ставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой де-

ятельности с разными материалами.   

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меня-

ющихся интересов и возможностей детей;  Полифункциональность материалов позволяет 

разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской ак-

тивности (в том числе в качестве предметов заместителей в детской игре).  Вариативность 

среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают сво-

бодный выбор детей.  Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  Доступность среды 

создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность мате-

риалов и оборудования.  Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает со-

ответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Социальное партнерство   

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдель-

ных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздни-

ки, 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, сов-

местно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педа-

гогами с организациями-партнерами.  

Реализация Программы осуществляется с учетом образовательной среды города, 

представленной широкой инфраструктурой образовательных и социальных объектов. ДОУ 

рассматривается как открытая образовательная система. Ее задача - обратить внимание со-

циума нашего района на детей дошкольного возраста. В районе учреждение сотрудничает с 

разными социальными партнерами.    

  Социальные партнеры:  

 Детская поликлиника № 1 Плановые осмотры детей специалистами. 

Вакцинация детей против гриппа. Прививки детям согласно возрастному календарю 

прививок. Консультации педиатра и специалистов.  

 Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры 

Музейно-выставочный центр «Диорама» Экскурсии,  тематические беседы. Познава-

тельно-развивающие игры и занятия.  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Город 

Киров» по Ленинскому району Раннее выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. Составление планов совместной работы. ОДН ОП №  УМВД 

России по г. Кирову. Профилактические беседы инспектора по охране прав детей о 

надлежащем поведении родителей, об административном и уголовном наказании в 

случае нарушения ими своих обязанностей по воспитанию детей.  

 КОГАУК «Кировский театр кукол им. Афанасьева» Просмотр спектак-

лей.  

 Кировское областное государственное учреждение «Кировский центр 

социальной помощи семье и детям» Осуществление взаимодействия по работе с семь-

ями, находящимися в СОП. 

  Установление социального партнерства позволяет успешно осуществлять задачи, 

связанные с качественной реализацией Программы.   

 Формировать основы общей культуры детей в процессе экскурсий, вза-

имопосещений музеев, библиотек.   

  Обеспечивать интегративный характер образовательного процесса че-

рез проведение интегрированных занятий.  

  Решать задачи художественно-эстетического развития воспитанников с 

помощью участия в городских детских творческих конкурсах, выставках, програм-

мах, организуемых городскими культурно-досуговыми учреждениями. 

  Установление социального партнерства позволяет успешно осуществ-

лять задачи, связанные с качественной реализацией Программы.   

  Решать задачи художественно-эстетического развития воспитанников с 

помощью участия в городских детских творческих конкурсах, выставках, програм-

мах, организуемых городскими культурно-досуговыми учреждениями, информаци-

онно методическим центром. 

Программа воспитания МКДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего го-

товность всех участников образовательного процесса руководствуясь едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды сов-
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местной деятельности. Уклад МКДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и сред-

ства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-

стижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологи-

ческих, национальных). 

3.2.Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо инте-

грировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МКДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектиро-

ваться командой МКДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

 Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Воспитыва-

ющая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитываю-

щая 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, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 

 "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе ко-

торой 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 

 Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События МКДОУ. 

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 мероприя-

тие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Проектирование событий в МКДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спек-

такль, 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 детей 

младшего возраста и родителей). 
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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 спро-

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

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Авдеева Н.Н.., Князева НЛ., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно- методическое посо-

бие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возрастаю _ 

СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2023г 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МКДОУ и основанием для проектиро-

вания воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопо-

мощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяют-

ся всеми участниками образовательных отношений в МКДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обуча-

ющихся с ТНР; событийная воспитывающая среда МКДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-

ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, при-

обретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), 

педагогами. 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 

группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах обеспечивает усло-

вия 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 обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

 Основные условия реализации Программы воспитания инклюзивного образова-

ния в МКДОУ: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

18.5. Задачи воспитания обучающихся с ТНР в условиях МКДОУ: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (за-

конных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окру-

жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений 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 чис-

ле их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Требования к условиям работы с 

особыми категориями детей 

  По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО  лежат традиционные ценности россий-

ского общества.   

ДОУ соответствует требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:  

 –  к зданию, помещениям;   

–  к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции;  

 –  к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию;  

 –  к естественному и искусственному освещению помещений;  

 –  к санитарному состоянию и содержанию помещений;  

 –  к оснащению помещений для качественного питания детей.  

ДОУ соответствует требованиям пожарной безопасности. В группах детского сада 

имеются: приемные, игровые, туалетные комнаты. В двух группах – спальни.  

В дошкольном учреждении имеются: музыкально-физкультурный зал, кабинеты спе-

циалистов, медицинский блок. Помещения оснащены в соответствии с требованиями, предъ-

являемым к данным помещениям. Территория ДОУ имеет ограждение.  

Прогулочные площадки для каждой возрастной группы оснащены игровым оборудова-

нием. Вдоль участков есть озеленение из клумб, кустов.  

Сведения об электронных образовательных ресурсах  

Цифровые образовательные ресурсы ДОУ представляют собой:  компьютеры – 5 шт., 

ноутбук – 3 шт., принтер – 4 шт., копир – 1 шт., мультимедиа проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

2 телевизора. 
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 Компьютерами оснащены кабинеты:  

 кабинет заведующего,  деятельности.   

 кабинет старшего воспитателя и делопроизводителя,  

  кабинет старшей медицинской сестры,  

  кабинет педагога-психолога и логопеда,  

  ноутбук у музыкального руководителя,   

Есть выход в сеть Интернет. Дошкольники не имеют доступ к информации в сети Ин-

тернет.  

В МКДОУ № 122 г. Кирова созданы следующие условия, обеспечивающие достиже-

ние целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей (п. 29.4.3.1. ФОП ДО):  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предпола-

гающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учи-

тываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, со-

здание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-

ния;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой катего-

рии дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране 

и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребно-

стей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, ко-

гда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с 

особыми образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошколь-

ного возраста с особыми образовательными потребностями.   

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуются с учетом индивидуальных потребно-

стей и возможностей детей, в том числе детей с ТНР.  

Содержание парциальных и региональных программ и проектов реализуется с 

учетом индивидуальных потребностей и возможностей детей, в том числе детей с ТНР. 

 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Образовательная деятельность с детьми ТНР осуществляется педагогом – психологом 

(0,75 ставки), учителем логопедам ( 0,5 ставки), воспитателями- 12, и специалистами ДО му-

зыкальным руководителем-1, инструктором по физической культуре -1  в соответствии с 

должностными обязанностями 

  Работа по обеспечению повышения квалификации педагогических работников 

МКДОУ по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ТНР  проводится в соответствии с нормативными документами,  

 Повышение квалификации осуществляется 1 раз в 3 года в соответствии сграфиком 

утвержденным руководителем ДО также имеется  возможностях привлечения специалистов 



80 
 

других организаций (образовательных, социальных) для оказания консультативной и прак-

тической помощи детям.  

 

 В данном разделе представлены решения в образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, реали-

зацией, обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации 

педагогов в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в 

том числе с ОВЗ. Реализация Программы осуществляется:   

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ;   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребы-

вания воспитанников в Учреждении;  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Учреждении.   

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Ор-

ганизацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.   

Реализация Программы сопровождается в Учреждении осуществлением управления, 

ведением бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельностью, 

организацией необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руково-

дитель Учреждения вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий.   

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для профессио-

нального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе их дополнительного 

профессионального образования.  

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного про-

фессионального образования, в том числе учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы. Учреждение самостоятельно или с привлечением других орга-

низаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогиче-

ских работников по вопросам образования детей.  Безусловно, процесс воспитания - процесс 

комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, содержа-

ния, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирова-

ния личности. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого 

ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаи-

мосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального ста-

новления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, са-

мим собой. Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспе-

чения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осу-

ществляется в процессе ее проектирования и организации. В соответствии с ФГОС ДО уком-

плектованность педагогическими кадрами составляет: воспитатели – 83 %, учитель-логопед 

– 0,5 ставки, музыкальный руководитель – 1,5 ставки, инструктор по физической культуре – 

0,5 ставки, педагог-психолог – 0,75 ставки. В Все педагоги своевременно проходят курсы по-

вышения квалификации, посещают семинары, направленные на самосовершенствование 

профессиональных знаний и умений.  
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Педагоги повышают свой профессиональную компетентность, посещая городские ме-

тодические объединения, проходя процедуру аттестации, самообразовываясь, участвуя в 

конкурсах различного уровня, что положительно влияет на развитие ДОУ.   

Нормативно-методическое обеспечение  

 Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф.  

Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» предлагает педагогу профес-

сиональный инструмент реализации программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях. Содержание практического руководства направлено на достижение цели вос-

питания через решение следующих задач: – содействие становлению первичных представле-

ний о базовых ценностях российского общества; – формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, самому себе; – поддержка освоения первичного опыта 

деятельности и поведения в соответствии с базовыми ценностями и нормами российского 

общества. 

Нормативно-правовую основу воспитательной работы в дошкольной образовательной 

организации определяют следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации;  

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;   

  Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»;  

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 

17.10.2013г. № 1155;  

  Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности  

МКДОУ № 122 г. Кирова 

Направления разви-

тия  

Образовательная 

программа 

Программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

Физическое разви-

тие   

Образовательная 

программа до-

школьного образо-

вания.   

Программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Под.ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Издание 3 исправлен-

ное и дополненное. МОЗАИКАСИНТЕЗ 

М:2015. Физкультурные занятия в дет-

ском саду.  Пензулаева Л.И.М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2014.     

Речевое развитие  Образовательная 

программа до-

школьного образо-

вания 

Развитие речи в д/саду:  В.В.Гербова. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ М:2015. 

Познавательное раз-

витие   

 Образовательная 

программа до-

школьного образо-

вания   

Ознакомление с предметным и социаль-

ным окружением.  Дыбина О.В. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.  Ознакомле-

ние с природой в детском саду. Соломен-
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никова О.А.: – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2015. Организация деятельности детей на 

прогулке.  Авторы-составители: 

Т.Г.Кобзева, Н.А.Холодова, 

Г.С.Александрова. ВОЛГОГРАД 2011. 

Социально – ком-

муникативное раз-

витие  

 Образовательная 

программа до-

школьного образо-

вания 

Социально-нравственное воспитание до-

школьников. Для занятий с детьми 3-7 

лет.  Р.С.Буре -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.  «Этические беседы с дошкольни-

ками» для занятий с детьми 4-7 лет. В.И. 

Петрова, Т.Д. Стульник. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ М:2015. Л.В. Куцакова. Трудо-

вое воспитание в детском саду: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.  -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.   К.Ю. Белая. 

Москва – Синтез,  2015.                                                                                              

Развитие игровой деятельности. Для за-

нятий с детьми 3-7 лет.   Н.Ф.Губанова. 

Москва-Синтез, 2015. Знакомим до-

школьников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Саулина Т.Ф. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.   

Художественно – 

эстетическое разви-

тие 

Образовательная 

программа до-

школьного образо-

вания 

Изобразительная деятельность в   д/саду. 

Т.С. Комарова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

М:2014. Конструирование из строитель-

ного материала. Л.В. Куцакова. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ М:2015 Разви-

тие ребенка в музыкальной деятельности.  

М.Б.Зацепина. Москва «Сфера» 2010 г. 

Развитие ребенка в театрализованнойдея-

тельности.  М.Б.Зацепина. Москва «Сфе-

ра» 2010 г. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Авдеева Н.Н., КнязеваН.Л.., Стеркина Р.Б. Безопасность:Учебно- методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольно-

го возраста. _ СПб.: ООО « Издательство «Детство- Пресс», 2023г. 

1. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина 

2. Р.Б. « Безопасность .Рабочие тетради №№1,2. СПб: « Детство пресс», 2002 

3. Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по основам без-

опасности детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского сада./ 

К.Ю.Белая, ВН.Зимонина и др. М «Просвещение, 2002г 

4. Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице. Для среднего и старшего до-

школьного возраста. Книга для дошкольников, воспитателей и родителей / К.Ю. 

Белая, В.Н.Зимонина и др. М.: Просвещение, 2000г 
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III/Организационный раздел Программы 

 Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на норма-

тивно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ре-

бенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фикси-

рующей права ребенка с ОВЗ, разработаны соответствующие локальные акты, обеспечива-

ющие эффективное образование и других обучающихся. 

Организована система взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по разви-

тию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптирован-

ные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов соци-

альной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 

кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволя-

ет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообраз-

ных образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в 

шаговой доступности. 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

4.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными по-

требностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставля-

ется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитыва-

ются обусловленные структурой нарушенного рече-языкового развития особенности дея-

тельности (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, стиму-

лирование 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 речевому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

обеспечивает реализацию задач АОП ДО с учетом психофизических особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ. 

 ППРОС МКДОУ в соответствии со Стандартом обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-

ствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся до-

школьного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охра-

ны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки 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 соот-

ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС МКДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуаль-

ности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддер-

живая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответ-

ствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

 ППРОС имеет: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включение средств обучения (в том чис-

ле технические и информационные), материалов (в том числе расходные), инвентаря, игро-

вое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с мате-

риалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
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благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки  обладающие динамичными свойствами - подвижность частей, возможность со-

брать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обу-

чающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 

с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет-

ской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его позна-

вательных психических процессов, стимулирования познавательной и речевой деятельности 

обучающегося с ТНР, создания необходимых условий для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. При проектировании ППРОС учитывается це-

лостность образовательного процесса в МКДОУ, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой; 

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

бок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; при-

общают его к миру искусства. 

 ППРОС в МКДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучаю-

щихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в груп-

повом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития детей 

этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять некото-

рые черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это прежде всего 

связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, 

дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность 

в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому простран-

ственная организация среды в средней группе должна предусматривать достаточно широкие 

возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, 

быть комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп для детей с 

общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо координированы и моторно 

неловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе «дорож-

ку движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные задания для 

малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого 

нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего 

мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом воз-
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расте у ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие 

предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с 

этим не следует использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием 

речи объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных 

расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и не-

сложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сю-

жеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опы-

том: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые набо-

ры должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах 

представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предме-

тов-заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При 

этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно повторять полю-

бившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сю-

жетно-ролевых игр. 

 В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, 

которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное 

количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и аква-

рельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует 

включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: ракуш-

ки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для 

нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также мож-

но использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней 

группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно 

уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь карто-

теки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточ-

нения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и диф-

ференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического 

строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. Воспи-

татели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное количество игру-

шек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения 

детей рассказыванию. 

 В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким об-

разом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических 

функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять дидактические игры и ма-

териалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и 

речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где де-

ти проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнитель-

ного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек 

под ним — традиционное оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как и в младшей 

логопедической группе, в этой возрастной группе можно использовать в качестве зрительной 

опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные иг-

рушки. Для проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать игрушку-

помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и 

внесет в занятия игровой момент. 
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Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть откры-

тыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический материал. 

На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски. пару мини-

коврографров для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смо-

гут выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На 

них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексиче-

ским темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете логопеда должны 

быть также мобильный коврограф среднего размера, небольшой мольберт, магнитная доска. 

Обязательным оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая фо-

нотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для ре-

лаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для 

внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый 

ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный 

коррекционный эффект, положительную динамику развития. Мягкие пастельные тона в 

оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу — обязательные условия. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, пе-

дагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями стар-

ших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отме-

чал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно пре-

вращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической 

группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом 

возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно исполь-

зовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом помеще-

нии обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексиче-

ской теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной груп-

пой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения 

игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учиты-

вая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки 

на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представ-

лений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

 В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно сти-

мулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемо-

технические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и раз-

витие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в группо-

вой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного 
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поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и ма-

териалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает ин-

терес к познавательной деятельности. 

 В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песоч-

ные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в 

журнале. Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в ко-

торых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

 У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудова-

ния и пособий к занятиям и т. п.). 

 У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действи-

тельности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внима-

ние. Детей привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные 

ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько де-

сятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артику-

ляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. 

Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными (кубик Руби-

ка и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов сле-

дует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно при-

влечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически пол-

ностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть ма-

териалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

   Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный пе-

риод его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, разви-

ваются познавательные интересы.  Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необ-

ходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по раз-

ным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстра-

тивным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста использу-

ют различные виды речи, у них появляется интерес, к слову, они активно занимаются слово-

творчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подго-

товительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено 

отставание в речевом развитии. 
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Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и эксперимен-

тирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека 

разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию стано-

вится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием 

речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные 

действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать 

равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

 В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как лич-

ности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 

при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для рабо-

ты в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с прави-

лами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию личностной 

и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, 

ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую дея-

тельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики 

из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из про-

бок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В 

связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для 

изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в ко-

торых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать про-

странство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете лого-

педа должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей 

к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в обору-

довании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для 

коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для со-

ставления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. 

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами 

и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством се-

рий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи кабинете лого-

педа постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В 

работе над лексическими темами используются репродукции с картин известных художни-

ков. Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, разде-

валки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к шко-

ле группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к рабо-
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те за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой 

возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, вос-

питывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, иг-

ровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игруш-

ки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность со-

брать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных материалов) в 

разных видах детской активности;  

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-

печивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны под-

бираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познаватель-

ных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребен-

ка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой ак-

тивности;  

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обес-

печению надежности и безопасность их использования, такими, как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также пра-

вила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учи-

тывать целостность образовательного процесса в МКДОУ, в заданных Стандартом образова-

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

эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МКДОУ должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педа-

гогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной об-

ласти необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

создавать условия для общения и совместной деятельности детей  как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами.  
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Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следова-

тельно, определѐнных игровых материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечи-

вать 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 иг-

ры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях МКДОУ находится оборудо-

вание, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия, и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, сол-

датики); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 

с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали ко-

стюмов и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игруш-

ки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др.  

Весьма полезными являются также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуаци-

ям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических 

средств; игрушечные машинки разных типов и др. На прилегающих территориях МКДОУ 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирова-

ния как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. Для развития любо-

знательности, познавательной активности, познавательных способностей взрослые создают 

насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, ма-

териалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МКДОУ должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития де-

тей (выделены зоны, оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных ви-

дов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, уголок при-

роды и др.).  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной кар-

тины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, пе-

ред ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мо-

тивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 
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к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, констру-

ированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развива-

ющей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечи-

вать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения МКДОУ и при-

легающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализо-

ванной деятельности детей. Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и кор-

рекции нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются 

музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера 

музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на разви-

тие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. Дети имеют возможность безопасного бес-

препятственного доступа к объектам инфраструктуры МКДОУ, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МКДОУ должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здо-

ровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.  

Для этого в групповых и других помещениях имеется пространство для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В МКДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей мото-

рики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой мо-

торики.  

В МКДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья де-

тей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педаго-

гом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилак-

тических мероприятий.  

В МКДОУ имеется отдельный кабинет учителя-логопеда и педагога - психолога, 

включающий необходимое для коррекционной работы с детьми   

 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; 

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 струк-

туры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, сло-

вообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
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(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, сло-

ва- действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), сло-

ва – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: со-

гласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; одно-

родные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обознача-

емых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; набо-

ры предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной ли-

нии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для со-

ставления 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 

 3.3. Распорядок и режим дня  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствова-

ния в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочув-

ствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Режим и рас-

порядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации 

программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-

ственному 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 осо-

бенности. Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них по-

степенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помо-

гает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами дея-

тельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, заня-

тиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, 

плохо засыпают и спят беспокойно.  

Режим дня гибкий, однако, неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхо-

да ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоя-

тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и ин-

дивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечи-

вается сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, что вначале про-

водятся наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельно-

сти в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требо-

ваниям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.  

  Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличи-

вается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная дея-
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тельность 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.  

В МКДОУ №122 г. Кирова дети с ТНР посещают группы общеразвивающей направ-

ленности  с соответствующим режимом. 

Режим дня утверждается медицинским работником и руководителем ДОО и дово-

дится до сведения родителей. 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи предпо-

лагают также использование в отдельных случаях (ослабленные дети, дети, неадаптирован-

ные к группе, погодные условия, карантины и т. д.) гибкого и щадящего режимов дня. 

Гибкий режим дня предполагает: 

— уменьшение времени проведения занятий; 

— уменьшение нагрузки во время занятий в зависимости от подготовленности де-

тей; 

— проведение занятий на прогулке; 

— смещение времени проведения тех или иных мероприятий, учитывая время при-

хода и ухода детей; 

— дробление прогулки (плохие погодные условия, интегрированные мероприятия — 

концерты, спектакли, праздники); 

— замена прогулки сменой обстановки (плохие погодные условия); 

— удлинение времени сна (если ребенок поздно засыпает); 

— утренний прием детей на улице (в теплое время года).  

Щадящий режим предполагает: 

— посещение группы по программе сокращенной недели; 

— сокращение прогулочного времени; 

— продление дневного сна; 

— уменьшение физической нагрузки; 

— сокращение количества упражнений на утренней гимнастике и на физкультурных 

занятиях; 

— освобождение от физкультурных занятий после перенесенных заболеваний. 

 

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 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной сум-

марной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, 

не более 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 ми-

нут при организации 1 за-

нятия после дневного сна 
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от 6 до 7 лет 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, продолжитель-

ность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи согласно СанПиН 1.2.3685-21 

 

Вид организа-

ции 

Продолжительность, либо время 

нахождения ребенка в организации 

Количество обязательных прие-

мов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и при-

смотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи 

определяются фактическим време-

нем нахождения в организации) 

8 - 10 часов завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник 

11 - 12 часов завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, пол-

дник, ужин, второй ужин 

 

Режим сна, бодрствования и кормления детей 

 Согласно организации образовательного процесса и режима дня в МКДОУ № 122 г. 

Кирова  соблюдаются следующие требования:  

  режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом воз-

растных особенностей и состояния здоровья;  

  при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования элек-

тронных средств обучения;  
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  физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортив-

ные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физи-

ческой подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присут-

ствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плава-

тельных бассейнах;  

  возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метео-

рологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движе-

ния воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни заня-

тия физической культурой проводятся в зале. 

  

 

Подготовительная к школе  группа 

Холодный период 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.25 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.40 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность 9.00  – 10.40 

12.00 - 12.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед    12.40 - 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.05-15.00 

Подъем,  воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник     15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40 -16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой     17.20-19.00 

 

Тѐплый  период 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.25 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.40 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность, игры, прогулка 9.00  -- 12.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед    12.40 - 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.05-15.00 

Подъем,  воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник     15.25 - 15.40 
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Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40 -16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой     17.20-19.00 

 

Старшая  группа 

 

Холодный период 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность,  дежурство, утренняя гимна-

стика 

7.00 – 8.30 

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.30 - 8.50 

Игры,  самостоятельная деятельность 

Совместная образовательная деятельность  8.55 – 10.35 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.05 - 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин  16.40  -  17.05 

Самостоятельная деятельность,  подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.05 – 19.00 

Тѐплый период 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность,  дежурство, утренняя гимна-

стика 

7.00 – 8.30 

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 8.50 

Совместная образовательная деятельность, игры, прогулка 8.55 – 10.35 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.05 - 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин  16.40  -  17.05 

Самостоятельная деятельность,  подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.05 – 19.00 

 

Средняя  группа  

Холодный период 

Прием, осмотр, игры, дежурство,  утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

8.00 – 8.10 
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Подготовка к завтраку, завтрак,  самостоятельная деятельность 8.05 – 8.45 

Совместная образовательная деятельность  8.50 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник    15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 16.45  – 17.05 

Подготовка к ужину, ужин  17.05 – 17.15 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей 

домой     

17.15  -  19.00 

Тѐплый период 

Прием, осмотр, игры, дежурство,  утренняя гимнастика 7.00 – 8.25 

8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.45 

Совместная образовательная деятельность, игры, прогулка 8.50 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник    15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 16.45  – 17.05 

Подготовка к ужину, ужин  17.05 – 17.15 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей 

домой     

17.15  -  19.00 

 

Режим двигательной активности 

Мероприятия Возрастные группы/время (мин.) Ответственн. 

Средняя Старшая Подготов. 

1. Физкультурные  занятия            20                   25                   30 

2 раза в неделю 

Инструктор по 

физической 

культуре, воспи-

татели 

2. Физическая культура  

со всей группой на 

воздухе (дошкольные 

группы) 

          20                  25                  30 

1 раз в неделю 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3. Подвижные игры и             15-20            20-25           30       Воспитатели 
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Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, учителя логопеда не вхо-

дят в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется в соответствии с ре-

зультатами педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошколь-

ного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) и выводится за пределы учебного плана.  Допустимый 

объем образовательной нагрузки, и состав групп определяется по потребности, с учетом са-

нитарных норм и правил  организации образовательной деятельности. Занятия педагога-

психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование по-

ложительных личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие 

регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

 

 3.4Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы – единый для ДОО, п. 36.4. ФОП 

ДО. ДОО вправе наряду с планом проводить иные мероприятия согласно рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.  

 Все мероприятия проводятся с учетом особенностей ОП ДО, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. В каждой группе со-

здается свой план мероприятий, включающий элементы Плана (Федеральный календарный 

план воспитательной работы), региональные, обще садовские и групповые мероприятия, с 

спортивные упражне-

ния  

(на прогулке, в зале, в 

группах) 

4.Самостоятельные заня-

тия физическими 

упражнениями 

В течение дня во всех группах Воспитатели 

5.Утренняя гимнасти-

ка 

             10              10                   10 Воспитатели 

6.Корригирующая гим-

настика после сна и 

другие виды гимна-

стики (пальчиковая, 

для глаз, ушных рако-

вин и др.) 

В течение дня во всех группах, после сна Воспитатели 

7.Физкультурные минут-

ки во время занятий. 

                2-3            2-3                2-3 Воспитатели 

8. Физкультурные досуги 

(дошкольные группы)              

             20                  25                    25-40 

1 раз в месяц 

Воспитатели 

9.Самостоятельнаяя 

двигательная актив-

ность, пешие прогулки 

В течение дня во всех группах Воспитатели 

10.Индивидуальная 

работа по физической 

культуре 

В течение дня во всех группах Инструктор по 

ФИЗО, воспита-

тели 

11.Диагностика физи-

ческой подготовлен-

ности  

Два раза в год (октябрь, май) Инструктор по 

ФИЗО 
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учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей детей своей 

группы.   

Правильно организованные праздники или мероприятия по случаю памятных дат — 

это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздники и ме-

роприятия проводились для детей, чтобы они стали захватывающим, запоминающимся со-

бытием в жизни каждого ребенка.  Любой праздник или мероприятие по случаю памятной 

даты — это эмоционально значимое событие, которое должно быть противопоставлено обы-

денной жизни, быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей 

и педагогов.  

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий соответствуют про-

грамме «От рождения до школы».  Успешному проведению мероприятия способствует со-

блюдение трех условий:  

Первое условие — разнообразие форматов.   

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разно-

образие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями:  

  концерт;   

  квест;  

  проект;  

  образовательное событие;  

  мастерилки;  

  соревнования;   

  выставка;   

  спектакль;   

 викторина;   

 фестиваль;  

  ярмарка;  

 чаепитие и т. д.  

Второе условие — участие родителей.  

 Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, 

просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских зада-

ниях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т. д.  

 Третье условие — поддержка детской инициативы.   

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и кон-

струировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель толь-

ко помогает им планировать и придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласи-

тельные билеты и т. д.). При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с 

детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям про-

явить инициативу и помочь им реализовать задуманное.   

Исключение - такие праздники, как Новый год и День Победы, которые должны орга-

низовываться в основном взрослыми. Потому что Новый год — это волшебство, это сюрпри-

зы, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А День Победы, потому что дети 

пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

Календарный план воспитательной работы МКДОУ № 122 г. Кирова. 
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Направление Дата Воспитательное 

событие 

Мероприятие Участники  Ответственные  

 Сентябрь 

Познавательное 1 сен-

тября 

День знаний «День знаний» - музыкаль-

ный праздник 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Патриотическое 7 сен-

тября 

День Бородин-

ского сражения 

Презентация Воспитанники 

старшей и подго-

товительной 

групп, педагоги 

ДОУ. 

Педагоги ДОУ 

Трудовое 27 сен-

тября 

День воспитателя 

и всех дошколь-

ных работников 

Беседа «Наши помощники 

– воспитатели». 

 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста и млад-

шей группы, пе-

дагоги 

Педагоги ДОУ 

Беседа «Поговорим о про-

фессиях» 

 

Воспитанники 

средней группы 

Рассказ-беседа «Професси-

ональные праздники: День 

воспитателя» 

Воспитанники 

старшей и подго-

товительной 

групп 

 Октябрь 

Духовно-

нравственное 

1 октяб-

ря 

 

 

День пожилого 

человека 

 

Концерт для бабушек и 

дедушек воспитанников 

ДОУ «День добра и уваже-

ния» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ. 

Музыкальный 

руководитель 

Трудовое 5 октяб-

ря 

День учителя Беседа 

 

Воспитанники 

средней группы, 

педагоги. 

Педагоги ДОУ 

Сюжетно-дидактическая 

игра « В школе» 

 

Воспитанники 

старшей и подго-

товительной 

групп, педагоги. 

Социальное 

 

15 ок-

тября 

 

 

День отца в Росси 

Продуктивная деятельность 

 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

 

Педагоги ДОУ 

 

Эстетическое 

 

 

 

 

 

 

Традиционная 

выставка 

 

«Осенний калейдоскоп», 

поделки из природного 

материала 

 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

 

 

Старший вос-

питатель, Педа-

гоги ДОУ 

Эстетическое 

 

 

 

«Праздник Осе-

ни» 

«Праздник Осени» - музы-

кальное развлечение 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

Музыкальный 

руководитель 

 Ноябрь 

Патриотическое 

 

4 ноября 

 

День народного 

единства 

«День народного единства» 

- музыкально-спортивное 

развлечение 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

ФИЗО 

 

Трудовое 

 

10 нояб-

ря 

 

День сотрудника 

органов внутрен-

них дел 

Чтение С. Михалков «Дядя 

Стѐпа – милиционер» 

 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста и млад-

шей группы, пе-

дагоги. 

 

Педагоги ДОУ 

Сюжетно-дидактическая 

игра, чтение ЧХЛ. 

 

Воспитанники 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп, педагоги. 
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Социальное 26 нояб-

ря 

День матери 

 

 

 

«День матери» - празднич-

ный концерт. 

 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

 

Музыкальный 

руководитель 

Старший вос-

питатель 

Фотовыставка «Наши ма-

мы» 

Продуктивная деятельность 

«Подарок маме» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

Педагоги ДОУ 

Патриотическое 30 ок-

тября. 

День государ-

ственного герба 

РФ 

Беседа «Что может герб 

нам рассказать?» 

 

 

Воспитанники 

средней, старшей 

и подготовитель-

ной групп, педа-

гоги. 

Педагоги ДОУ 

 Декабрь 

Патриотическое 3 декаб-

ря 

День неизвестно-

го солдата 

Совместно с семьями детей 

проведение акции возложе-

ния цветов к памятнику 

героям ВОВ 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

Педагоги ДОУ 

Социальное 

 

5 декаб-

ря 

День доброволь-

ца в России 

 

Рассказ-беседа с элемента-

ми презентации «Кто такие 

волонтѐры?» 

 

Воспитанники 

средней группы, 

педагоги. 

 

 

Педагоги ДОУ 

Акция «Поможем детям 

младшей группы» (подго-

товка спектаклей, выпол-

нение поделок в подарок 

малышам». 

Воспитанники 

старшей и подго-

товительной 

групп, педагоги. 

Патриотическое 

 

9 декаб-

ря 

 

День Героев Оте-

чества 

Беседа рассказ с элемента-

ми презентации. 

 

Воспитанники 

средней, старшей 

и подгот. групп, 

педагоги. 

Педагоги ДОУ 

Эстетическое 27 де-

кабря 

Новый год «Новый год» - музыкаль-

ный праздник. 

Конкурс творческих работ 

«Зимний букет» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 Январь 

Социальное 

 

 

11 янва-

ря 

 

Международный 

день «спасибо» 

 

День вежливости 

 

 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ 

Педагоги ДОУ 

 

Познавательное  Проект Конкурс проектов «Здоро-

вое питание – залог здоро-

вья» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

Старший вос-

питатель, Педа-

гоги ДОУ 

Патриотическое 27 янва-

ря 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской бло-

кады 

Беседа-рассказ с элемента-

ми презентации 

Воспитанники 

старшей и подго-

товительной 

групп, педагоги 

Педагоги ДОУ 

 Февраль 

 

Трудовое 

 

8 фев-

раля 

 

День Российской 

науки 

 

Беседа-рассказ с элемента-

ми презентации. 

Воспитанники 

средней группы, 

педагоги 

 

Педагоги ДОУ 

Викторина/Познавательный 

досуг «Экспериментари-

ум». 

Воспитанники 

старшей, подго-

товительной 

групп, педагоги. 

Патриотическое 21 фев-

раля 

Международный 

день родного 

языка 

«Конкурс чтецов «Читаем 

стихи на родном языке» 

Воспитанники 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп, педагоги. 

Старший вос-

питатель, Педа-

гоги ДОУ 

 

Патриотическое 

 

23 Фев-

раля 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

«23 февраля – День защит-

ника Отечества» - музы-

кально-спортивный празд-

ник 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор 

ФИЗО 

 

 Март 
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Социальное 

 

8 Марта 

 

Международный 

женский день 

«8 марта» - музыкальный 

праздник (развлечение). 

Конкурс поздравительных 

открыток для мам и бабу-

шек «Международный 

женский день» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагоги ДОУ 

Патриотическое 18 марта День воссоедине-

ния Крыма с Рос-

сией 

Беседа с элементами пре-

зентации. 

 

 

Воспитанники 

старшей и подго-

товительной 

групп, педагоги 

ДОУ. 

Педагоги ДОУ 

Эстетическое 27 марта Всемирный день 

театра 

Участие  в театр.играх по 

мотивам русских народ. 

сказок. 

Воспитанники 

младшей и сред-

ней групп, педа-

гоги 

Педагоги ДОУ 

Чтение книг «Куда пойдѐм? 

В кукольный театр».  «Ка-

кие бывают профессии». 

Воспитанники 

старшей и подго-

товительной 

групп, педагоги. 

Эстетическое  «Масленица» Музыкальное развлечение 

– «Масленица» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

ФИЗО 

 Апрель 

Эстетическое 

 

1 апреля 

 

День смеха «1 апреля - День смеха» Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

Патриотическое 

 

12 апре-

ля 

 

 

День космонав-

тики 

Познавательный досуг 

«Большое космическое 

путешествие». 

Выставка детских работ 

«Этот неизведанный кос-

мос» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ. 

 

Старший вос-

питатель, Педа-

гоги ДОУ, спе-

циалисты 

Познавательное 22 апре-

ля 

День Земли Познавательный досуг. 

Чтение глав из книги П. 

Клушанцева «О чѐм рас-

сказал телескоп». 

Воспитанники 

средней, старшей 

и подготовитель-

ной групп, педа-

гоги. 

Педагоги ДОУ 

Трудовое  Субботник «Чистые участки» Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

Педагоги ДОУ 

 Май 

Трудовое 

 

1 мая День Весны и 

Труда 

 

Трудовой десант на участке 

детского сада совместно с 

родителями и воспитателя-

ми. 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

 

Старший вос-

питатель, Педа-

гоги ДОУ 

 

 

Патриотическое 9 Мая День Победы Участие в параде дошколят 

 

Воспитанники 

старших  групп, 

педагоги ДОУ, 

родители 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги ДОУ 

Акция к дню Победы 

Тематическая выставка 

«День Победы в детском 

саду». 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

Социальное 19 мая День детских 

общественных 

организаций в 

России 

Беседа-рассказ с элемента-

ми презентации. 

 

Воспитанники 

старшей и подго-

товительной 

групп, педагоги. 

Педагоги ДОУ 

Духовно-

нравственное 

24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

Беседа–рассказ с элемента-

ми презентации «Волшеб-

ные буквы». 

 

Воспитанники 

младшей группы 

и группы раннего 

возраста, педаго-

ги. 

Педагоги ДОУ 
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Познавательный до-

суг/викторина «Как пишут 

в разных странах» 

Воспитанники 

средней, старшей 

и подготовитель-

ной групп, педа-

гоги. 

Эстетическое  «Выпускной бал» «Выпускной» - музыкаль-

ный праздник 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ, родители 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги ДОУ 

 Июнь 

Патриотическое 1 июня День защиты 

детей 

Конкурс рисунков на ас-

фальте «От улыбки станет 

мир светлей!» 

 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Старший вос-

питатель, 

Педагоги ДОУ 

Тематический образова-

тельный проект «Я -  ребѐ-

нок! Я имею право…» 

 

Воспитанники 

старшей и подго-

товительной 

групп, педагоги. 

Патриотическое 6 июня День русского 

языка в ООН 

Пушкинский день 

России 

Познавательный досуг 

«Сказки Пушкина» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

ДОУ 

Педагоги ДОУ 

Патриотическое 12 июня День России Игра-квест «Удивительное 

путешествие по большой 

стране»/ 

Фотовыставка «Наши се-

мейные поездки по России» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги, 

родители 

 

Педагоги ДОУ 

Патриотическое 22 июня День памяти и 

скорби 

Участие в акции «Свеча 

памяти» совместно с роди-

телями 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги, 

родители 

Педагоги ДОУ 

Июль 

Духовно-

нравственное 

8 июля День семьи, люб-

ви и верности 

Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги, 

родители 

Педагоги ДОУ 

Патриотическое 28 июля День Военно-

Морского Флота 

Рассказ с элементами пре-

зентации. 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги, 

родители 

Педагоги ДОУ 

Август 

Патриотическое 

 

 

2 авгу-

ста 

 

День воздушно-

десантных Войск 

России 

 

Физкультурный досуг 

 

 

 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги. 

 

Педагоги ДОУ, 

инструктор 

ФИЗО 

Патриотическое 

 

22 авгу-

ста 

 

День Государ-

ственного флага 

РФ 

Продуктивная деятельность 

«Горит на солнышке фла-

жок, как будто я его зажѐг.» 

Украшение здания и групп 

ДОУ флагами. 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги. 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Познавательное 

 

 

 

«Прощание с 

летом» 

 

Фотовыставка 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

Групповой проект «До сви-

данья, лето, солнечного 

цвета!»: 

 фотовыставка «Как я 

отдыхал летом» 

 коллекции «Летние 

находки», выставка «Лет-

ние фантазии» (поделки из 

природного материала), 

рассматривание, беседы 

  развлечение «До свида-

нья, лето!» 

 

 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в ДОУ (п. 36.4. ФОП ДО)  

 Январь:  
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 27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной арми-

ей крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима)  

- День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно).  

Февраль:  

  2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной ра-

боты с дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

  8 февраля: День российской науки; 

  15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества;  

 21 февраля: Международный день родного языка; 

  23 февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

  8 марта: Международный женский день;  

  18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуатив-

но);  

  27 марта: Всемирный день театра.  

 Апрель:  

  12 апреля: День космонавтики;  

Май:  

  1 мая: Праздник Весны и Труда;  

  9 мая: День Победы; 

  19 мая: День детских общественных организаций России;  

  24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

  1 июня: День защиты детей;  

  6 июня: День русского языка;  

  12 июня: День России;  

  22 июня: День памяти и скорби.  

 Июль: 

  8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

  12 августа: День физкультурника;  

  22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

  27 августа: День российского кино.  

Сентябрь:  

  1 сентября: День знаний;  

  3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом;  

  8 сентября: Международный день распространения грамотности;  

  27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь:  

  1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день му-

зыки;  

  4 октября: День защиты животных;  

  5 октября: День учителя; 

  Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь:  
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  4 ноября: День народного единства;  

  8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России;  

  Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

  30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

  3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (ре-

комендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками ре-

гионально и/или ситуативно);  

  5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

  8 декабря: Международный день художника;  

  9 декабря: День Героев Отечества; 

  12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 31 декабря: Новый год. Часть, формируемая участниками образовательного про-

цесса 

Н.В.Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-

е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО»-

ПРЕСС», 2023. С.160-163. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в кален-

дарном плане воспитательной работы: 

7 января: Рождество.Колядки. 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Масленица 

8 марта: Международный женский день; 

1 Апреля: День смеха. 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

1 июня: Международный день защиты детей 

6 июня: День рождения А.С. Пушкина 

12 июня: День России. День города Кирова. 

8 июля. День семьи. 

Медовый спас 

Яблочный спас 

Ореховый спас 

1 сентября: День знаний 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

16 октября: День отца в России 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

Декабрь: Новый года. 

 

 3.5.Особенности организации режимных моментов 

 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенно-

стям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и ак-

тивности.  
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Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Учитывая, что дети едят с разной скоростью, следует предоставлять им возможность прини-

мать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее при-

ема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двига-

тельной активности, профилактики утомления прогулки проводятся ежедневно.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня постоянное выделяется время для ежедневного 

чтения детям. Детям читают не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избе-

гая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в заня-

тие — у ребенка всегда остается выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача пе-

дагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка, обеспечивается 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну спо-

собствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение.                                                       

Физкультурно-оздоровительная работа  

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливаю-

щих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом со-

стояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные 

возможности.  

Огромное внимание обращается на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное про-

ветривание; дети находиться в помещении в облегченной одежде.  

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание раз-

личных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжитель-

ность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражне-

ниях на прогулке. Развивается инициативу детей в организации самостоятельных подвижных 

и спортивных игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми физ-

культурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям, и интерес к использова-

нию физкультурного оборудования вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно проводится со всеми детьми утренняя гимнастика.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагруз-

ки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водятся физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 
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 3.6.Кадровые условия реализации АОП ДО  

 

Реализация образовательной программы дошкольного образования МКДОУ № 122 г. 

Кирова обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей кото-

рых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства России от 21.02.2022 № 225 (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341).  

Педагогические работники имеют профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным: 

 в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 31 мая 2011 г. №448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), 

в профессиональных стандартах  

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 

г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 

43326), 

 "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистра-

ционный № 38575);  

" Учитель - логопед", утвержденном приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

 Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации обяза-

ны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 
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• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях со-

временного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-

разования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОО: 

• систематически повышают свой профессиональный уровень; 

• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечи-

вается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое разви-

тие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В системе дошкольного образования созданы условия для взаимодействия Органи-

зации, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, распро-

странения инновационного опыта других образовательных организаций, проведения ком-

плексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффек-

тивности инноваций. 

 

 3.7.Финансовое обеспечение АОП ДО  

  Объем финансового обеспечения реализации АОП ДО состоит из затрат на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с нарушениями: 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). 

 

3.8.Материально-техническое обеспечение АОП ДО 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ТНР 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандар-

том результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Детский сад имеет современную материальную базу. Групповые помещения состоят 

из игровых, спален, приемной, туалетной комнат, помещения для хранения посуды. В соот-

ветствии с нормативами СанПиН оборудованы кабинеты заведующих, методистов, логопе-

дов, пищеблоки, прачечные и другие помещения. Детский сад имеет музыкальный и спор-

тивный залы. Оборудованы медицинские блоки, состоящие из кабинетов медсестры, проце-

дурного кабинета, изолятора. На территории детского сада расположены собственные осна-

щенные игровые площадки, газоны. 

Кадровое обеспечение соответствует нормам по числу педагогов-воспитателей, му-

зыкальных воспитателей, инструкторов по физическому воспитанию, медицинских работни-
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ков, логопедов. Кабинеты логопедов полностью оснащены необходимым оборудованием, 

предметами и пособиями для занятий. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидно-

сти необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реа-

лизации адаптированной основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых обра-

зовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электрон-

ных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обуче-

ния и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, 

в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 

декабря 2012 года Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена Министер-

ством Просвещения Российской Федерации Приказом № 1022 от 24.11.2022 г.), 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучаю-

щихся»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 6. СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция)  

 Основные локальные акты 

 Устав МКДОУ № 122 города Кирова 

- образовательная программа дошкольного образования муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 122» города Кирова; 

 - Рабочая программа воспитания ДОУ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Н.В. Нищева Тетрадь-трен. для автомат.  диффер. Звуков С,З. Изд. Детство-пресс. Спб, 2017г. 

Н.В. Нищева Тетрадь-трен. для автомат. диффер. Звуков Ш,Ж. Изд. Детство-пресс. Спб, 2016г. 

Н.В. Нищева. Занимаемся вместе, ч.2. Старшая группа компенсирующей направленности с 

ТНР. Изд. Детство-пресс. Спб, 2005г. 

Н.В. Нищева. Календарное планирование логопедических занятий. Распечатка(зеленая папка). 

Н.В. Нищева. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 

Изд. Детство-пресс. Спб, 2007г. Распечатка(зеленая папка). 
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IV. Краткая презентация адаптированной образовательной программы для детей с 

ТНР. 

 Уважаемые родители, наше дошкольное учреждение, реализует адаптированную обра-

зовательную программу дошкольного образования МКДОУ 122 г.Кирова . (далее -

Программа) - является документом для осуществления образовательной деятельности с обу-

чающими  дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, а именно дея-

тельность с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

ЦЕЛЬ Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяе-

мых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Задачи Программы: 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся ТНР в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пери-

од дошкольного образования независимо от места проживания, пола, языка, социального 

статуса. 

Основные принципы и подходы к формированию Программы 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

и обучающихся; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 возрастная адекватность образования, что предполагает подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР, к концу дошкольного образования. 

  Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР, представлены в следу-

ющих направлениях: 

 социально-коммуникативного развития; 

 познавательного развития; 

 речевого развития 

 взаимодействие педагогов с детьми; 

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа в ДО  реализует  цели, задачи, содержание АОП 

ДО для детей с ТНР,  с использованием программ и пособий. 

1.«Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Миню-

сте России 27.01.2023 № 72149) 

2.Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 
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3. АвдееваН.Н.,КнязеваН.Л., Стеркина Р.Б . Безопасность: Учебно- методическое посо-

бие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

СПб. : ООО «Издательство Детство- Пресс», 2023г 

  

Важнейшее условие реализации Программы - сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

педагоги и родители-главные участники педагогического процесса. Сотрудники ДО призна-

ют семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

 Как участники  образовательных отношений вы можете включиться в образователль-

ный процесс в реализации программы, принимая участия в:  

- в образовательной деятельности   детей по 5 образовательным модулям ( «Социально- 

коммуникативное развитие», « Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно- эстетическое развитие». «Физическое развитие» 

- в проектной деятельности( в качестве партнера и союзника) 

- в совместных выставках( в качестве участника и организатора) 

- в совместной  подготовке и организации экскурсий, интересных вечеров, встреч, до-

сугов и праздников 

 Повысить свою педагогическую компетентность вы можете, участвуя в практикумах, 

круглых столах, педагогических советах, общих групповых и родительских собраниях. Ин-

формацию о  планах и мероприятиях, результатах образовательного процесса можно узнать 

на информационных стендах в группах и холлах ДОУ, официальном сайте ДО, из личной 

беседы с педагогом. 

 Участвуя в реализации Программы ВЫ: 

 - оказываете психологическую поддержку вашим детям. 

 

Добро пожаловать! 

 

 

 

 

 

 

 

 


