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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР)  Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Журавушка»» Асбестовского городского округа  (далее  – Программа) разра-
ботана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федераль-
ной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
(далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем со-
ставляет не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состав-
ляет не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
с нарушением ТНР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. ре-
гиональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребно-
стям и интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического кол-
лектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъ-
ектами образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принци-
пов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к фор-
мированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

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

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и до-
школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья.              

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь-
ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на по-
лучение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие спо-
собностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в со-
ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-
культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
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- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 
с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 
ТНР в период дошкольного образования независимо от места проживания, по-
ла, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрас-
тными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие спо-
собностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта от-
ношений с педагогическим работником, родителями (законными представите-
лями), другими детьми; 

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

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

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

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

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

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 
принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

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

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагоги-
ческих и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни-
ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образователь-
ных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 
образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-
чающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 
и образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не 
только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, кото-
рые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребно-
стей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) меди-
цинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образова-
ния обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной дея-
тельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-
тельного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофи-
зические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что со-
держание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует раз-
витию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-
ластей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее со-
циально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстети-
ческое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов дет-
ской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 
что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 
форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдель-
ными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познава-
тельное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и рече-
вым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связа-
но с другими областями. Такая организация образовательного процесса соот-
ветствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали-
зации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инва-
риантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать 
свою адаптированную образовательную программу. При этом за ДОО остаѐтся 
право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 
особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-
стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и до-
школьного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характери-
стики:  

географическое месторасположение;  
социокультурная среда;  
контингент воспитанников;  
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-

раста с ТНР. 

 

Социально - демографические условия. 
Этнический состав семей воспитанников имеет однородный характер, ос-

новной контингент  -  дети  из  русскоязычных  семей. Большинство  семей  
проявляют заинтересованность в  успешном освоении детьми образовательной 
программы. С  готовностью и интересом относятся к участию в различных ме-
роприятиях и проектах, предлагаемых педагогами детского сада. 

Социально - культурные особенности: 
К  социально-культурным  условиям,  влияющим  на  успешность  реали-

зации Программы, на качество образовательной деятельности можно отнести 
следующее: в близкой доступности находятся разнообразные виды культурно-

просветительских учреждений, что обеспечивает возможность осуществления 
многопланового и содержательного социального партнерства с Центральной 
детской библиотекой, Асбестовским историческим музеем, СОШ № 30, Цен-
тром детского творчества, Станцией юных натуралистов, Центром культуры и 

досуга им. Горького. 

Социальное окружение социальные партнеры 

Направление Организация, 
учреждение 

 

Содержание 

взаимодействия 

Основание 

Наука, образо-
вание 

ГАОУ ДПО СО 
«Институт раз-
вития образова-
ния»» 

участие в  конфе-
ренциях, образова-
тельных програм-
мах, семинарах, 
площадка повыше-
ния квалификации  

имеющийся парт-
нер 

АНО ДПО «Ка-
менный город» 

 (г. Пермь) 

участие в  
конференциях, обра-
зовательных про-
граммах, семинарах, 
площадка повыше-
ния квалификации 

имеющийся 
партнер 
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ООО «Учебный 
центр «ПРОФ-
ЗНАНИЯ»  
(г. Саранск) 

площадка по-
вышения квалифи-
кации 

имеющийся 
партнер 

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение  до-
полнительного 
образования  
«Центр детского 
творчества име-
ни Н.М. Авваку-
мова»  Асбестов-
ского городского 
округа  (МБУ ДО 
ЦДТ) 

совместные акции, 
конкурсы, экскур-
сии,  

имеющийся парт-
нер 

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение  до-
полнительного 
образования 
«Станция юных 
натуралистов 
Асбестовского 
городского окру-
га (МБУ ДО 
«СЮН» АГО) 

совместные акции, 
конкурсы, экскур-
сии, занятия 

имеющийся парт-
нер 

Медицина, со-
циальная сфера 

ГАУЗ СО ГБ 
г.Асбест, Дет-
ская поликлини-
ка (Асбестовская     
детская    поли-
клиника) 

просвещение роди-
телей 

имеющийся парт-
нер 

 КЦСОН 
г.Асбеста  (Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания на-
селения города 
Асбеста)  

совместные меро-
приятия, участие в 
акциях, конкурсах  

имеющийся парт-
нер 
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Культура  
и спорт 

Центральная 
детская библио-
тека муници-
пального бюд-
жетного учреж-
дения культуры 
"Централизован-
ная библиотеч-
ная система" Ас-
бестовского го-
родского округа 
Свердловской 
области (Цен-
тральная детская 
библиотека АГО) 

совместные акции, 
конкурсы, экскурсии, 
занятия 

имеющийся парт-
нер 

Асбестовский 
историко-

краеведческий 
музей 

совместные экс-
курсии, занятия 

имеющийся парт-
нер 

Муниципальное 
бюджетное уч-
режде-
ние культуры 
«Центр культуры 
и досуга имени 
Горького» Асбе-
стовского город-
ского округа 
(МБУК «ЦК и Д 
им.Горького» 
АГО 

совместные акции, 
конкурсы 

имеющийся парт-
нер 

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение физи-
ческой культуры 
и спорта «Физ-
культурно-

спортивный 
центр» Асбе-
стовского город-
ского округа 
(МБУ ФСиК 
«ФСЦ» АГО) 

совместные 

соревнования, ак-
ции, конкурсы 

имеющийся парт-
нер 
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Безопасность 

Пожарная часть 
№ 61 ФГКУ "59 
ОФПС по Сверд-
ловской области" 
– Асбест (ПСЧ 
№ 61-Асбест) 

совместные акции, 
конкурсы, экскур-
сии, занятия 

имеющийся парт-
нер 

От-
дел ГИБДД межм
униципального 
отдела МВД Рос-
сии "Асбестов-
ский" (ГИБДД 
МО МВД России 
«Асбестовский») 

совместные акции, 
конкурсы 

имеющийся парт-
нер 

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение Асбе-
стовского город-
ского округа 
«Центр спасе-
ния» г. Асбест 
(МБУ АГО 
«Центр спасе-
ния») 

совместные акции, 
конкурсы, экскур-
сии, занятия 

имеющийся парт-
нер 

Учебно-

методический 
центр ГОЧС го-
рода Асбеста 
(УМЦ ГОЧС г. 
Асбеста) 

совместные заня-
тия 

имеющийся парт-
нер 

Территориаль-
ный отдел 
Управления Рос-
потребнадзора по 
Свердловской 
области в городе 
Асбест и Белояр-
ском районе (Ас-
бестовский отдел 
Управления Рос-
потребнадзора по 
Свердловской 
области); 

просвещение роди-
телей 

имеющийся парт-
нер 
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Национально - культурные особенности: 
Программа  учитывает  необходимость  создания  условий  для  знакомст-

ва дошкольников с самобытностью и уникальностью русской национальной 
культуры, представителями которой являются участники образовательного 
процесса (знакомство с национальными играми, народными игрушками, при-
общение к музыке, устному народному  творчеству,  художественной  литера-
туре,  декоративно-прикладному творчеству). С учетом национально-

культурных традиций осуществляется отбор: произведений национальных (ме-
стных) писателей, поэтов, композиторов, художников; образцов национального 
(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомле-
нии детей с искусством; народных игр, средств оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через поговор-
ки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы игры, декоративно-прикладное 
искусство Урала, через ознакомление с природными богатствами земли Ураль-
ской. 

Экономические особенности: 
Все воспитанники проживают в условиях города. Город Асбест – это мо-

ногород с одним  градообразующим  предприятием  ОАО  «Уральский  асбе-
стовый  горно-обогатительный комбинат» является одним из крупнейших и 
старейших предприятий мира по производству хризотилового асбеста и строи-
тельных материалов. В Асбесте – уникальная минерально-сырьевая база, здесь 
находится одно из крупнейших в России месторождений хризотил-асбеста. 
Минерал добывается открытым способом в большом карьере, площадь которо-
го превосходит площадь города.  

Родители (законные представители), кроме ОАО «Ураласбест», работают 
на предприятиях:  

Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» - производство керамиче-
ских расклинивателей нефтяных скважин (пропанты);  

Уральский завод мягких кровель – производство кровельных материалов. 
ОАО  «Научно-исследовательский  и  проектно-конструкторский  институт ас-
бестовой  промышленности»  –  отраслевой  институт,  выполняющий  научные 

исследования в области изучения месторождений асбеста, технологии и меха-
низации горных работ, обогащения рудного сырья, разработки обогатительного 
оборудования, автоматизации и механизации производственных процессов, пе-
реработки техногенного сырья. 

Асбестовский завод тепло-энергетического оборудования - поставки дат-
чиков, счетчиков  воды,  котельного,  нефтяного  и  газового  оборудования,  
горелок, исполнительных механизмов и др.; 

ОАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» – современное ста-
бильное предприятие, выпускающее тормозные, фрикционные и уплотнитель-
ные материалы. 

Асбестовский завод железобетонных изделий – производство и доставка 

железобетонных изделий, используемых в жилищном и промышленном строи-
тельстве. 

Климатические условия: 
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При  организации  образовательного  процесса  учитываются  климатиче-
ские особенности региона. С учетом особенностей климата, природных усло-
вий, состояния экологической  обстановки,  здоровья  населения  определяется  
проведение оздоровительных мероприятий, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Урала сложны и многообразны. Доста-
точно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление 
детей с природно-климатическими  условиями  и  особенностями  Свердлов-
ской  области, воспитание любви к родной природе. Город Асбест Свердлов-
ской области расположен на восточной окраине Среднего Урала, на реке Боль-
шой Рефт, в 86 км к северо-востоку от Екатеринбурга. Асбест находится в уме-
ренно-континентальном климате с характерной резкой изменчивостью погод-
ных условий, хорошо выраженными сезонами года. 

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация Програм-
мы осуществляется круглогодично с выделением трех периодов:  

- первый период: с 01 сентября по 15 мая, для этого периода в режиме дня 
характерно наличие выделенной в утренний отрезок времени образовательной 
деятельности (занятия) в процессе организации педагогом различных видов 
детской деятельности. 

- второй период: с 16 мая по 31 мая, в этот период педагогами групп про-
водится анализ работы за период с 01 сентября по 15 мая, в том числе педаго-
гическая диагностика, внутренняя система оценки качества дошкольного обра-
зования детского сада.  

- третий период с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно 
преобладание совместной деятельности ребѐнка с педагогом, организуемой пе-
дагогами на уличных участках, и самостоятельной деятельности детей по их 
интересам и инициативе. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, 
возможности детского сада непрерывная образовательная деятельность по фи-
зическому развитию детей организуются не менее 3 раз в неделю. 

Для детей от 3 лет до 7 (8)  лет занятия «двигательная деятельность» про-
водятся 3 раза в неделю:  

– 2 раза в физкультурном зале; 
– 1 раз на открытом воздухе (в зависимости от сезона: обучение ходьбе на 

лыжах, занятия на спортивной площадке детского сада для детей с 5 лет). 

В группах для детей раннего возраста - от 1 года до 3 лет занятия по фи-
зическому развитию осуществляют 3 раза в неделю в групповом помещении.  

В соответствии с режимом дня предусмотрены прогулки детей 2 раза в 
день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после полдника перед 
уходом детей домой. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 
составляет не менее 3 часов. Продолжительность прогулки определяется дет-
ским садом в зависимости от климатических условий.  

Рекомендуется не проводить прогулки для детей до 4 лет при температу-
ре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с, а для детей 5-7 лет - 
при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с (МР 
2.4.0242-21 "Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
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эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отды-
ха и оздоровления детей и молодежи" (утв. Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая 2021 г.) 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Количество групп, их направленность и предельная наполняемость 

Группа Возраст Направленность Кол-во 
групп 

Предельная 
наполняе-
мость 

Группа для детей 4-6 лет Компенсирующей 
направленности 
(ТНР)  

1 10 

 

Статистические данные показывают, что на протяжении трех последних 
лет, количество дошкольников, воспитывающихся: 

- в полных семьях – 60 %; 

– в неполных семьях – 40 %; 

– в многодетных семьях – 20 %; 

– в семьях с 1 ребенком – 10 %; 

– детей-инвалидов – 10%; 

– мальчиков – 60%; 

– девочек – 40%. 

 

Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с на-
рушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 
интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим не-
доразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с об-
щим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, рино-
лалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

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

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

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонен-
тов 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 
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из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 
сопровождающихся жестами и мимикой. 

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

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 
фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонети-
ко-фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 
системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловлен-
ное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со сле-
дующими речевыми нарушениями: 

- дислалия,  
- ринолалия,  
- дизартрия,  
- алалия,  
- детская афазия,  
- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений). 
 

 Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 
ТНР достигается через удовлетворение следующих образовательных по-
требностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, на-
ции, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрас-
тными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие спо-
собностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта от-
ношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

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

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-
ским и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

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

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

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответст-
вующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-
этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-
ров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристи-
ки возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

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

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 
ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде це-
левых ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Про-
граммы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 
2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окру-

жающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению по-
нимания 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; 
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7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 
персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочте-
ния сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 
слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 
10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 
11) произносит простые по артикуляции звуки; 
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоя-

щих из открытых, закрытых слогов; 
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
14) соблюдает в игре элементарные правила; 
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подра-

жать; 
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 
19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре ос-

новных цвета и две-три формы; 
20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («са-

мый маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пре-

делах счета); 
23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 
24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской дея-

тельности, ее процессу и результатам; 
25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобра-

зительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, ме-
лом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагоги-
ческого работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 
ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (дви-

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 
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31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения 
и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструк-
тора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится под-

держивать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педаго-
гического работника. 
 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Про-
граммы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью пе-

дагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкрет-
ной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, дей-
ствий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамма-

тические 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 кар-
тинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогиче-
ского работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
9) использует различные виды интонационных конструкций; 
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие соци-

альные функции людей, понимает и называет свою роль; 
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 
12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные ви-

ды социальных отношений; 
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независи-

мость от педагогического работника; 
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим ра-

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

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 



 

18 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 
работника, а затем самостоятельно; 

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

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагоги-

ческим работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодей-
ствует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

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

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

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

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, ком-
позиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельно-
сти, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 
процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразитель-

ные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкаль-
ной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюда-

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

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завер-
шения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлени-

ях окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, много-



 

19 

значные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повест-

вование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности вы-
сказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуще-
ствлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 
речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематическо-
го синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и син-
тез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с от-
крытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, обще-
нии, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, изби-
рательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя вни-

мание к собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отно-
шения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагоги-
ческим работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного плани-
рования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 
себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количест-
во в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предме-
тов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимо-
сти в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспе-
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риментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по ил-

люстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 
обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообще-
ния, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процес-

се изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает дос-

тупные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 
фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и совре-
менной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инст-

рукции педагогических работников: согласованные движения, а также разно-
именные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элемен-
тами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек). 
 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе пред-
ставляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 
гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным тре-
бованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценива-
ние созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
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деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результа-
тов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образо-
вания. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способ-
ности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образо-
вания могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий 
в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ре-
бенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития лич-
ности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных 
периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом 
и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 
двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 
поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учитывать не только 
возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 
развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 
методе наблюдения и включающая: 

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

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-
тельной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и пси-
хологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка каче-
ства образовательной деятельности по Программе: 

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

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив-
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ных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с 
ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, об-
разовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответст-
вии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 
детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 
- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

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

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, уч-
редителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образо-
вательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализа-
ции в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образо-
вания обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех уча-
стников образовательных отношений и в то же время выполняет свою ос-
новную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования 
в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-
ства: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 
целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Про-
грамме; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общест-
венная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы ре-
шает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ори-

ентирам образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 
оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обу-
чающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 
деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических ус-
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ловий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, 

что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредст-
вом экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 
коллектив ДОО. 

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

вий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, опреде-
ленных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошко-
льным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 
дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, се-
мьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 
работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку усло-
вий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организа-
ции; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про-
граммы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  

Часть формируемая участниками образовательных отношений (вариа-
тивная часть) Программы учитывает образовательные потребности, инте-
ресы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организа-
ции работы с детьми, которые в наибольшей степени соответству-
ют потребностям и интересам детей, а также возможностям педа-
гогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или Группы. 
Объем вариативной части Программы — части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, составляет не многим менее 40% от обще-
го объема программы. 
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Парциальные программы и методики, которые могут быть использованы в 
разных группах и структурных подразделениях Организации, а также цели их ис-
пользования даны в таблице  

Образовательная программа дошколь-
ного образования «СамоЦвет»: до-
школьный возраст/ Н. В. Дягилева, О. 
В. Закревская, О. В. Толстикова, О. А. 
Трофимова; Министерство образова-
ния и молодежной политики Свердлов-
ской области, Государственное авто-
номное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Свердловской области 
«Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2019 

Образовательная программа дошко-
льного образования «СамоЦвет», 
разработана на основе Федерально-
го государственного образователь-
ного стандарта дошкольного обра-
зования (Приказ № 1155 от 17 ок-
тября 2013 года) и предназначена 
для формирования основных обще-
образовательных программ – обра-
зовательных программ дошкольного 
образования  в условиях образова-
тельных организаций, имеющих в 
своей структуре группы детей мла-
денческого и раннего возраста, а 
также в условиях семейного воспи-
тания. Программа предполагает 
интеграцию содержания пяти 
взаимодополняющих направлений 
развития и образования детей мла-
денческого и раннего возраста, 
включает содержание для формиро-
вания ОП ДО с учетом социокуль-
турных условий Среднего Урала, на 
основе духовно-нравственных и со-
циокультурных ценностей, приня-
тия и уважения ценности «Семьи», 
«Здоровья», «Труда и творчества», 
«Социальной солидарности», реали-
зацию воспитательного потенциала 
совместной деятельности детей и 
взрослых, самостоятельной дея-
тельности детей в предметно-

развивающем ценностно-

насыщенном образовательном про-
странстве, для овладения культур-
ными средствами деятельности и 
общения, в системе отношений ре-
бенка к миру, к другим людям, к себе 
самому.  

Парциальная программа пат-
риотического воспитания детей 3–7 

Парциальная программа патриоти-
ческого воспитания детей 3–7 лет 
«Юный патриот» разработана в 
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лет «Юный патриот» (авт. Т. Н. 
Ерофеева, Е. М. Марич, Е. А. Сухова) 
(см.ссылку на программу) 
https://juravushka.tvoysadik.ru/upload/t

sjuravushka_new/files/f4/3a/f43a5dedba

0c9542ee8f4881d9c88bda.pdf 

 

соответствии с ФГОС ДО, предна-
значена для внедрения в работу до-
школьных образовательных органи-
заций, еѐ принципы могут быть ис-
пользованы также в домашнем вос-
питании. Организация педагогиче-
ского процесса предусматривает 
взаимодействие детского сада, се-
мьи, библиотеки, музея и т.. 
В основу программы патриотиче-
ского воспитания легли основные 
направления развития воспитания, 
заявленные в «Стратегии развития 
и воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года» такие 
как: гражданское воспитание, пат-
риотическое воспитание и форми-
рование российской идентичности, 
духовное и нравственное воспита-
ние, приобщение детей к культур-
ному наследию.  

 

Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. Толстикова, О. А. Трофимова «Само-
Цвет» (дошкольный возраст). Цель программы: создание благоприятных усло-
вий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение 
равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного до-
школьного образования; формирование основ базовой культуры личности, раз-
витие психофизиологических особенностей и физических качеств в соответст-
вии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными со-
циальными и культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедея-
тельности дошкольника. 

Реализация целей осуществляется через организацию различных культур-
ных практик для экстраполяции культурных и социальных ценностей ребенку. 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принци-
па постепенного перехода от более близкого ребѐнку, личностно-значимого, к 
менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хроноло-
гического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем времен-
ным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

 - формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жиз-
ни города (села), Свердловской области;  

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной дейст-
вительности, повышения личностной значимости для них того, что происхо-
дит вокруг;  
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- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 
культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, 
в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиден-
ном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поде-
лок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);  

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной дея-
тельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию лично-
сти ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал 
(предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям воз-
можность проявить свое творчество;  

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 
деятельности с детьми: 

  детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы ра-
боты с детьми по освоению содержания образования в соответствии с психо-
лого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования 
образовательного процесса;  

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (при-
родоохранные, социальные) и т.д.;  

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направ-
ленности с учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков 
образовательных услуг (родители);  

 клубные формы работы с родителями и детьми;  
 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 

(школа, библиотека, поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, стан-
ция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, дом 
фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, по-
жарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-

досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о со-
трудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, 
фестивали, соревнования, дни здоровья.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 
 1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических дейст-

вий: расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, 
способов получения информации; обучению доступным способам фиксирования 
информации – свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и ре-
зультатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (це-
лостного образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в ре-
чевом общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, само-
презентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, 
понимания других, презентации совместных действий.  
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5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирова-
ния активности. 

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  
7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать 

интерес к разным видам двигательной активности; формировать опыт уча-
стия в спортивной жизни (образовательной организации, города(села), стра-
ны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  
9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических 

качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.). 

 

 Принципы организации образовательного процесса. Реализация целей и 
задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих 
принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону бли-
жайшего развития»  

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, 
основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или 
операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности 
(деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и 
гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода 
образовательного процесса и особенностей развития детей. 

 4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей обра-
зовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целост-
ность каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимо-
обогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциатив-
ное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной 

практикой. 
 5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержа-

ния культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудно-
сти, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и не-
обходимостью их самостоятельного поиска. В результате найденные обучаю-
щимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что 
говорит о развитии их мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой 
и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социо-
культурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в ко-
тором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае 
необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация 
игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного 
смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обес-
печивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  
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7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое раз-
витие эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно 
запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как матери-
альные, так и духовные объекты внешнего мира). Целенаправленное формиро-
вание аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в пери-
од дошкольного детства на основе психологических механизмов интериориза-
ции, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечелове-
ческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в со-
циокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, от-
ношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников.  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидер-
ство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в 
возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успеш-
ному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обуче-
ния.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий 
создание условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, 
позволяющих ребенку познать и реализовать себя.  

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позициони-
рования в культурной практике, а также принципы, необходимость учета ко-
торых позволяет достичь планируемых результатов на основе концепции: 

 – принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение 
опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и 
себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и само-
стоятельно через игру и различные виды деятельности, через поддержку дет-
ской инициативы, исследовательской активности, любознательности, под-
держку в реализации собственного потенциала в развивающей среде, предос-
тавляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользо-
ваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказы-
вать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и 
принимать позицию другого;  

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный 
фон, способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и на-
стойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой 
деятельности; если удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанно-
сти, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начи-
нают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, по-
ложительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;  

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициа-
тивы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимули-
рования; 

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в вос-
питании детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми 
и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, 
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приобретение им собственного культурного опыта общения, освоения и осмыс-
ления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и парт-
нера в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрос-
лыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, провод-
ник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ре-
бенка; 

 – принцип привлечения и использования в реализации программы потенциа-
ла семьи – родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее 
изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, 
слаженный коллектив взрослых, заинтересованных в развитии ребенка;  

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей 
предметной пространственной среды. 

Планируемые результаты освоения программ 

Целевые ориентиры:  
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно рас-

положен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 
деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и 
поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной 
ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окру-
жающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мирить-
ся, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (на-
пример, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического раз-
вития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает 
о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэт-
нического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического обще-
ния с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 
реальных ситуаций взаимодействия; - ребенок обладает чувством разумной ос-
торожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на до-
роге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 
воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких 
и слабых, посильно помогает им;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готов-
ность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 
новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 
разнообразные источники получения информации для удовлетворения интере-
сов, получения знаний и содержательного общения;  

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 
необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного 
края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знаком-
ству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, само-
стоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, 
связанных с прошлым и настоящим родного края;  
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- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 
рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 
способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы ис-
ходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, ори-
гинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взросло-
го решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализа-
ции собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно 
может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, 
природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, 
песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении 
с другими детьми и взрослыми;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окру-
жающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музы-
кального творчества;  

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого 
бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окру-
жающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоя-
тельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением 
и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 
общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 
значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями воен-
ных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 
пожилым жителям города и др.); отражает свои впечатления о малой родине 
в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает обра-
зы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах со-
циально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветера-
нов войны, по¬садке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 
землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 
благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 
не¬которые социальные проблемы.  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, 
ее родословной; об истории образования родного города; о том, как люди забо-
тятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных 
ископаемых, камнях Самоцветах); о природноклиматических зонах Урала (на 
севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном 
мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что 
уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время 
Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и 
ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатерин-
бурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водо-
ема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и назва-
ния их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие 
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населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатерин-
бург - главный город Свердловской области. 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы ха-
рактеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста, значимы в равной степени и для части Про-
граммы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Подходы к проведению диагностики в части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, полностью совпадают с подхода-
ми к диагностике обязательной части Программы.  

Цели, задачи, планируемые результаты освоения, педагогическая диагно-
стика достижения планируемых результатов представлены в Парциальной 
программе патриотического воспитания детей 3–7 лет «Юный патриот» 
(авт. Т. Н. Ерофеева, Е. М. Марич, Е. А. Сухова) (см.ссылку на программу) 
https://juravushka.tvoysadik.ru/upload/tsjuravushka_new/files/f4/3a/f43a5dedba0c95

42ee8f4881d9c88bda.pdf. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗ-
ВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОБЛАСТЯХ 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозна-
ченным образовательными областями, необходимо следовать общим и специ-
фическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 
принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образова-
тельной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать 
во внимание неравномерность психофизического развития, особенности рече-
вого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия 
между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой прожи-
вают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализа-
ция АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений раз-
вития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей. 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 
его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 
основными задачами образовательной деятельности являются создание усло-
вий для: 

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

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим ра-
ботником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Ор-
ганизации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творче-
ства; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
- развития игровой деятельности. 
2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольно-

го возраста 
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Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 
детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающе-
го их мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, воз-

можности и предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», 

«нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-
разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следую-
щим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление 
у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 
работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педаго-
гические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с по-
мощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от дос-
тижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 
группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями быто-
вого назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представ-
ления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, чер-
ный, белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопос-
тавление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета из 
группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 
близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет 
предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в ре-
жимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самооб-
служивания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементар-
ных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в под-
боре доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуаци-
ям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается кор-
рекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические 
работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 
средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 
сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 
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в случае возникновения трудностей. 
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной об-

ласти проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, про-
водимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного про-
цесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родите-
ли (законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, 
работающие с детьми с ТНР. 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 
возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-
разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следую-
щим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой дея-
тельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педа-
гогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представ-
лений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образо-
вательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях обще-
развивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 
всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 
детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) ста-
новится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением 
речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаи-
моотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контроли-
ровать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в со-
ответствии с общим игровым замыслом. 

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

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направ-
ленные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в 
кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На 
этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 
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накоплению детьми словарного запаса. 
Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную дея-
тельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 
всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопеди-
ческие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 
сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 
педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с 
детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сооб-
щества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для фор-
мирования коммуникативных способностей обучающихся среднего дошколь-
ного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно опре-
делить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулиро-
вать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное раз-
витие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучаю-
щихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелы-
ми нарушениями речи. 

2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-
го возраста 

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

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогиче-
ские работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, на-
правленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в 
кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, про-
должается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему нако-
плению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-
разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следую-
щим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 
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Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 
обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальней-
шее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 
их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения 
к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим же-
лания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения пред-
ставлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 
деятельность, расширяется словарный запас. 

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

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспи-
татели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осу-
ществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сю-
жетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактиче-
ские игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям кор-
рекционно-развивающей работы. 

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

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

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представ-
ления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 
гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепля-
ют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциаль-
ном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологиче-
ских представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в при-
роде (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на про-
гулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающих-
ся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образователь-
ной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно раз-
вивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональ-
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ный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную дея-
тельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их ин-
тересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 
исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социаль-
но-коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 
обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 
ТНР. 

 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образова-
тельной области «Социально-коммуникативное развитие»  воспитанников с 
ТНР: 

• Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева, 
И.Л.Кириллов, Е.Н.Кутепова, Л.В.Лопатина, Т.С. Овчинникова, С.С.Славин, 
Н.Н.Яковлева «Адаптированная основная образовательная программа дошко-
льного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» - М:Просвещение, 
2023г.;  

• Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»- М: 
Мозаика-Синтез,2014г.  

• Голицына Н.С., Люзина С.В. ОБЖ для старших дошкольников. Система 
работы» М: Скрипторий,2010г.  

• Майорова Ф.С. «Изучаем дорожную азбуку».- М:Скрипторий,2010г. • 
Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье»- М: ТЦ Сфера 2008г. 

 • Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности».- М: ТЦ 
Сфера,2008г.  

• Прилепко Е.Ф. «Пожарная безопасность для дошкольников».- М: Скрип-
торий,2009г.  

• Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД».- С-Петербург Детство-
Пресс,2011г. 

 • Романова Е.А. «Правила дорожного движения для детей дошкольного 
возраста»- М: Скриптотрий,2005г.  

• Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего возраста по теме: «Прави-
ла и безопасность дорожного движения».- М: Мозаика-Синтез, 2005г.  

Социализаия, развитие общения, нравственное воспитание  
• Короткова Л. Д. «Сказкотерапия для дошкольников»- М.: ЦГЛ, 2003г. 
 • Михеева Е.В. «Развитие эмоционально- двигательной сферы детей 4-7 

лет». Волгоград.:Учитель,2013г.  
• Сертакова Н. М. «Методика сказкотерапии в социально-педагогической 

работе с детьми дошкольного возраста».- С-Петербург: Детство-Пресс,2012г.  
• Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России».- М: Скрипто-

рий,2012г.  
• Мячина Л.К., Зотова Л.М. «Маленьким детям – большие права».-М: Дет-

ство – Пресс,2010г. 
 

2.1.2. Познавательное развитие 
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В познавательной области основными задачами образовательной дея-
тельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 
мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следст-
виях); 

- 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 особенно-
стях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

2.1.2.1. Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольно-
го возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обес-
печивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обога-
щение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок по-
знавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 
представлений об окружающем мире; формирование элементарных математи-
ческих представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-
разовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 
- представления о себе и об окружающем природном мире; 
- элементарные математические представления. 
В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 
фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обу-
чающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 
движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные 
игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 
что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлага-
ют сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 
кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на мол-
ниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать 
обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими 
детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность соз-
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давать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает 
обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных при-
знаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обу-
чающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 
его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем де-
лать потом?»). 

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обес-
печивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обога-
щение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок по-
знавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также пред-
ставлений об окружающем мире и формирование элементарных математиче-
ских представлений. 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-
разовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 
- развитие представлений о себе и окружающем мире; 
- элементарные математические представления. 
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся сло-

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

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

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

Педагогические работники продолжают формировать экологические пред-
ставления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (по-
требительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейши-
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ми рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совмест-
но со педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» пред-
полагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 
представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объ-
ектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 
разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других свя-
зей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом ши-
роко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образова-
тельной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает разви-
тие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомо-
торного 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 об-
разовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 
- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
- формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструк-
тивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 
обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 
работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

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

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

 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образова-
тельной области «Познавательное развитие»  для детей с ТНР: 

Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева, 
И.Л.Кириллов, Е.Н.Кутепова, Л.В.Лопатина, Т.С. Овчинникова, С.С.Славин, 
Н.Н.Яковлева «Адаптированная основная образовательная программа дошко-
льного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» - М:Просвещение, 
2023г.;  

ФЭМП  
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• Помораева И.А., Позина В.А «Формирование элементарных математиче-
ских представлений (ст. и под. группы)»-М: Мозаика-Синтез,2014г. 

 • Колесникова Е.В «Математика для детей 3-4, 4-5, 6-7 лет» -М: ТЦ Сфера, 
2012г.  

• Минкевич Л.В.: «Математика в детском саду». М: Скрипторий,2010г. 
 • Новикова В.П «Математические игры в д/саду и начальной школе. 

Сборник игр для детей 5-7 лет»- М: Мозаика- Синтез,2012г. 
• Колесова Л.В. «Математическое развитие детей 4-7 лет: игровые заня-

тия»- Волгоград, Учитель,2012г.  
• Севостьянова Е.О. «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет» -М: 

ТЦ Сфера,2010г.  
• Панова Е.Н «Дидактические игры-занятия в ДОУ»- Воронеж, изд. «Учи-

тель»,2006г.  
• Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей до-

школьного возраста» - М: Просвещение,1991г. Ознакомление с миром природы 

 • Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-
жающим миром.-М., Мозаика – Синтез,2014г  

• Костюченко М.П. «Окружающий мир (интегрированные занятия с деть-
ми 4-7 лет)- Волгоград; Учитель, 2012г.  

• Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в д/саду.-М: Про-
свещение,1999г. 

 • Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет»-Воронеж: 
Учитель, 2004г Ознакомление с предметным и социальным миром 

 • Костюченко М.П «Окружающий мир».- Волгоград: Учитель,2012г.  
• Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий по познавательному 

развитию в старшей группе д/сада».-Воронеж, Учитель,2004г.  
• Скоролупова О.А. «Занятия с детьми ст. дошкольного возраста по темам: 

Осень, ч.1-2, Весна. Насекомые, Перелетные птицы». - М, Скрипторий, 2010г. 
Познавательно – исследовательская деятельность  

• Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно- исследовательская деятель-
ность дошкольников».-;М., Синтез,2014г. 

 • Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-
жающим миром».- М: Мозаика-Синтез,2014г. 

 • Веракса Н.Е., Веракса А.Н «Проектная деятельность дошкольников».-М: 
Мозаика-Синтез,2014г. 

 • Крашенинникова Е.Е. «Развитие познавательных способностей дошко-
льников». -М: Мозаика – Синтез,2014г. 

 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами обра-
зовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и моноло-
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гической 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 литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-
посылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обу-

чающихся, в т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных образователь-
ных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельно-
сти. 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольно-
го возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 
дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР по-
требности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обу-
чающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 
полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 
обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 
образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием лого-
педической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступ-
ными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 
невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 
педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активно-
сти, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к под-
ражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 
деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внима-
ния к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявля-
ет особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с 
младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каж-
дым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребен-
ком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой 
и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 
попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 
педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная дея-
тельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в игро-
вой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 
взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитываю-
щие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 
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(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 
руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным исполь-
зованием педагогическим работником показа действий и их называния, окра-
шенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 
самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жесто-
вой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 
развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельно-
сти, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 
мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучаю-
щихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и прак-
тического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 
детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повество-
вательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 
дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 
важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 
Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализа-
ции задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенно-
сти развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игро-
вых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и дру-
гими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 
возраста: 

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

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

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР си-
туативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения пе-
дагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 
обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные сред-
ства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающих-
ся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 
формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 
с педагогическим работником и с другими детьми. 
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Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способно-
сти ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности раз-
вития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, воз-
можности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим ра-
ботником и другими детьми. 

2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-
го возраста: 

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

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой ак-
тивности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 
компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 
восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обоб-
щений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение пред-
метных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 
Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использовани-
ем приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по лите-
ратурным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенство-
вания планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные 
этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работ-
ником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший сло-
весный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 
деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникатив-
ной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в 
ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 
формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педаго-
гические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие мо-
делировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают усло-
вия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, пред-
метный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского раз-
вития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных собы-
тий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, выска-
занные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных про-
изведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 
содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя понима-
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нию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность. 

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

 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образователь-
ной области «Речевое развитие»  для детей с ТНР: 

• Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева, 
И.Л.Кириллов, Е.Н.Кутепова, Л.В.Лопатина, Т.С. Овчинникова, С.С.Славин, 
Н.Н.Яковлева «Адаптированная основная образовательная программа дошко-
льного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» - М:Просвещение, 
2023г.;  

 • Нищева Н.В. Формирование грамматического строя речи. Употребление 
предлогов (с 4 до 7 лет). ПЕРЕКИДНЫЕ СТРАНИЧКИ – СПб.: ООО «ИЗДА 
ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019  

• Нищева Н.В. Формирование грамматического строя речи. Согласование 
числительных с существительными. ПЕРЕКИДНЫЕ СТРАНИЧКИ – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019  

• Нищева Н.В. Формирование грамматического строя речи. Глагольный 
словарь. ПЕРЕКИДНЫЕ СТРАНИЧКИ – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019  

• Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 
Вып. 1,2 – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

• Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 
Выпуск 1. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) и (6-7 лет). Худ. 
И.Н.Ржевцева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018  

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). М. 
Мозаика-Синтез, 2014г 

 • Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). М- Мозаика –
синтез, 2014г  

• Козина И.В. «Лексические темы по развитию речи детей дошкольного 
возраста» .-М: Центр педагогического образования,2010г. 

 • Гуськова А.А. «Обучаем дошкольников пересказыванию».- М.:ТЦ Сфе-
ра,2014г. 

 • Бизикова О.А. «Развитие диалогической речи дошкольников в игре».- 
М.:Скрипторий, 2008г.  

• Шорохова О.А .«Играем в сказку».- М. ТЦ Сфера, 2008г.  
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• Парфенова Е.В. «Развитие речи детей с ОНР в театрализованной деятель-
ности».- М.ТЦ Сфера,2013г. • Гридчина Н.И «Речевые пятиминутки» -С-П. Ка-
ро,2005г.  

• Петрова Т.И.,Е.С. Петрова Е.С .«Игры и занятия по развитию речи до-
школьников».-М.:Школьная Пресса,2005г.  

• Мазнин И.А. «500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей» .- 
М.:ТЦ Сфера,2009г. 

 • Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в ст. группе по развитию речи».- 
Волгоград.:Учитель,2004г. 

 • Шиян О.А «Развитие творческого мышления» (работаем по сказкам) .- 
М: Мозаика – синтез, 2013г. 

 • Лебедева Л.В., Козина И.В «Обучение дошкольников пересказу» 
(под.гр.) .-М: ООО «Центр педагогического образования, 2014г. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ос-
новными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 
условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действитель-
ности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, му-
зыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литерату-
ры, фольклора; 

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

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне дейст-
вительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. на-
родного творчества. Программа относит к образовательной области художест-
венно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому по-
знанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а так-
же творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-
тельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольно-
го возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искус-
ства (музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художест-
венно-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического ми-
ровосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды 
для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их воз-
расту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также 
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по разделам: 
- изобразительное творчество; 
- музыка. 
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоя-
тельной или совместной со педагогическим работником). Любое проявление 
инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. 
Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия 
по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образователь-
ный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 
обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музы-
кальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-

ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной дея-
тельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных 
физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педаго-
гические работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и 
игр художественными промыслами. 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 
возраста 

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

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музы-
ка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят вос-
питатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой ло-
гопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участни-
ками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое раз-
витие» 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 наруше-
ниями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых 
у обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных 
объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 
операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для мак-
симально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 
особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 
отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социаль-
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ная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 
представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в про-
цессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышле-
ние, эстетические предпочтения. 

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

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

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

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

2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-
го возраста 

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

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

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образователь-
ной 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; вы-
полнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающих-
ся при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 
при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композицион-
ных и цветовых решений. 
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Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающих-
ся. 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; исполь-
зование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение му-
зыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, тан-
цевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве ком-
позиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных фор-
мах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. 
Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музы-
ки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метро-
ритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 
музыкальной выразительности. 

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

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специа-
листы продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 
музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изго-
товленные 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 (вос-
приятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений 
и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие 
учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образова-
тельной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей с ТНР: 

Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева, 
И.Л.Кириллов, Е.Н.Кутепова, Л.В.Лопатина, Т.С. Овчинникова, С.С.Славин, 
Н.Н.Яковлева «Адаптированная основная образовательная программа дошко-
льного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» - М:Просвещение, 
2023г.;  

 • Лыкова И.А. Изобразительная деятельность» .- М: ТЦ Сфера, 2007г.  
• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. – М.: Издательский дом Цветной Мир», 2017  
• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Издательский дом Цветной Мир», 2017 
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 • Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. – М.: Издательский дом Цветной Мир», 2017 

• Рыжова Н.В «Развитие творчества детей 5-6 лет с ОНР».- М: ТЦ Сфе-
ра,2009г.  

• Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем».- М:ТЦ Сфера,2001г. 
 • Казакова Р.Т. «Рисование с детьми дошкольного возраста (нетрадицион-

ные техники, планирование)»- М: ТЦ Сфера, 2005г.  
• Баймашова В.А. «33 занятия по рисованию в детском саду».- М: Скрип-

торий,2013г.  
• Линицкий П. «Рисуем человечков» (пошаговый мастер-класс).- СПетер-

бург: Питер,2014г.  
• Колдина Д.Н «Рисование с детьми 5-6 лет.-М: Мозаика-Синтез,2010г.  
• Штейнле Н.Ф «Изобразительная деятельность (ст. и подг.гр.-Волгоград: 

Корифей,2005г. 
• Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(ст. гр.).- М: Владос,2000г.  
• Васина Н.; М «Бумажная симфония».- М: Айрис-Пресс,2010г. 
 • Новикова И.В. «Аппликация из природных материалов в детском саду». 

- Ярославль: Академия развития,2007г.  
• Долженко Г.И. «100поделок из бумаги»- Ярославль: Академия Хол-

динг,2004г.  
• Быстрицкая А.М. «Бумажная филигрань».- М:Айрис-Пресс,2011г.  
• Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду».-М: ТЦ Сфе-

ра,2009г.  
• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в д/саду (ст. гр.).- М; Мо-

заика – синтез,2014г.  
• Конструктивно-модельная деятельность  
• Черенкова Е; М. «Оригами для малышей».-Рипол Классик,2007г.  
• Соколова С.В. «Оригами для старших школьников»- С-Петербург, Детст-

во-Пресс,2005г.  
• Соколова С.В. «Оригами для дошкольников». -С-Петербург: Детство-

Пресс,2005г.  
• Дыбина О.В. «Творим, изменяем, преобразуем».- М:ТЦ,2003г.  
• Кайе В.А. «Занятия по экспериментированию и конструированию с деть-

ми 5-8 лет»- М: ТЦ, 2009г. 
 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образова-
тельной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
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активности; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, ов-

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

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответствен-
ного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 
быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 
здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. 
правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способст-
вуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержа-
ние собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Соз-
дают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных ме-
роприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, фор-
мировании начальных представлений о спорте педагогические работники уде-
ляют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 
педагогические работники организуют пространственную среду с соответст-
вующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 
(горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 
гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 
организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к под-
вижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыж-
ках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические уп-
ражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, лов-
кости, 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 воз-
можность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, зани-
маться другими видами двигательной активности. 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольно-
го возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся 
с ТНР решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, ут-
ренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физ-
культурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физ-
культура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 
навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-
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разовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физи-

ческое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 
согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участника-
ми образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать 
родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные спе-
циалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образова-
тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 
стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 
направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе 
жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 
утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в про-
цессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкуль-
турой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучаю-
щихся с педагогическим работником по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных заняти-
ях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемы-
ми 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, фор-
мируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных иг-
рах с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в т.ч. 
логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 
развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 
2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста. 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся 

с ТНР решаются в разнообразных формах работы.  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области прово-

дят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 
образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 
также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

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

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 
развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 
речи. 

2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-
го возраста: 

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

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, кон-
центричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непре-
рывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого за-
нятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Ре-
лаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психо-
эмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможе-
ния. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 
ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потреб-
ность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 
обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на про-
гулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, про-
водятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 
адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, органи-
зуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организован-
ности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучаю-
щиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места про-
ведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к по-
сильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досу-
гов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изго-
товления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие раз-
витию двигательной креативности обучающихся. 
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Для организации работы с детьми активно используется время, предусмот-
ренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с 
ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жесто-
вые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с 
личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 
родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здоро-
вого и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 
работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 
уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, 
а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 
организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут вос-
принимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их со-
блюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болез-
ням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Соци-
ально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления 
об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их преду-
предить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обу-
чающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического ра-
ботника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образова-
тельной области  «Физическое развитие» для детей с ТНР: 

 

• Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева, 
И.Л.Кириллов, Е.Н.Кутепова, Л.В.Лопатина, Т.С. Овчинникова, С.С.Славин, 
Н.Н.Яковлева «Адаптированная основная образовательная программа дошко-
льного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» - М:Просвещение, 
2023г.;  

 • Гуськова А.А. «Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет»- Волго-
град: Учитель,2014г.  

• Воробьева Т.А., Крупенчук О.И.; «Мяч и речь». - С-Петербург: Ка-
ро,2003г. 

 • Ковалько В.И.- «Азбука физкультминуток для дошкольников»- М: Ва-
ко,2005г.  
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• Левина С.А. «Физкультминутки» .- Волгоград: Учитель,2005г. 
• Хацкалаева Т.А.«Организация двигательной активности дошкольников с 

использованием логоритмики» .-С-Петербург:Детство-Пресс,2013г.  
• Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду».- М: МозаикаСин-

тез,20011г. 
• Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр».- М: МозаикаСинтез,2014г.  
• Железнова Е.Р. «Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников»- С-Петербург: Детство-Пресс,2013г. 
 • Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях»- 

М: ТЦ Сфера,2014г. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных от-
ношений 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-
ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
– модулях образовательной деятельности 

 

Модуль об-
разовательной 
деятельности 

младенческий, ранний 
возраст 

дошкольный возраст 

ссылка на содержание ОП ДО «СамоЦвет» 

«Социально-

коммуникаьтив-
ное развитие» 

«СамоЦвет»: младенческий 
и ранний возраст 

https://www.irro.ru/structure/5

56/ 

«СамоЦвет»: дошкольный 
возраст 

https://www.irro.ru/structure/5

56/ 

«Познавательное 
развитие» 

«СамоЦвет»: младенческий 
и ранний возраст 

https://www.irro.ru/structure/5

56/ 

«СамоЦвет»: дошкольный 
возраст 

https://www.irro.ru/structure/5

56/ 

«Речевое разви-
тие» 

«СамоЦвет»: младенческий 
и ранний возраст 

https://www.irro.ru/structure/5

56/ 

«СамоЦвет»: дошкольный 
возраст 

https://www.irro.ru/structure/5

56/ 

«Художествен-
но-эстетическое 
развитие» 

«СамоЦвет»: младенческий 
и ранний возраст 

https://www.irro.ru/structure/5

56/ 

«СамоЦвет»: дошкольный 
возраст 

https://www.irro.ru/structure/5

56/ 

«Физическое раз-
витие» 

«СамоЦвет»: младенческий 
и ранний возраст 

https://www.irro.ru/structure/5

56/ 

«СамоЦвет»: дошкольный 
возраст 

https://www.irro.ru/structure/5

56/ 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬ-
МИ с ТНР 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Програм-
мы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

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

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важней-

шим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образователь-
ной деятельности. 

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

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

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический ра-
ботник 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, уча-
ствует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать за-
претов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обес-
печивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует раз-
витию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогиче-
ским работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формирова-
нию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает ха-
рактер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в 
себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребен-
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ку 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 педагоги-
ческий работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ре-
бенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное дове-
рие между педагогическим работником и детьми способствует истинному при-
нятию ребенком моральных норм. 

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

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогиче-
ские работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, что-
бы 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 при-
емлемыми способами. 

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

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 
СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 
интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоян-
ного контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 
обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Роди-
тели (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 
обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать из-
готавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 
Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 
процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая зада-
ча периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 
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2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 
ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 
мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки пози-
тивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 
свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 
влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является се-
мья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают 
у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потреб-
ностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (закон-
ным представителям) направлено на повышение педагогической культуры ро-
дителей (законных представителей). Задача педагогических работников - акти-
визировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обуче-
нии ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают бла-
гоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полно-
ценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 
является ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 
поддержка его достоинства и прав человека. 

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

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

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

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (закон-

ным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 
- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечиваю-

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

чения обучающихся. 
8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной органи-

зации, включает следующие направления: 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребно-

стей ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогиче-
ской культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 
(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; созда-
ние активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к разви-
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тию личности в семье и детском коллективе. 
- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 
группы в социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представи-
телями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздо-
ровления, досуга, обучения и воспитания; 

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

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

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

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

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

организациями, в том числе и социальными службами. 
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле 

для родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 
1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планирует-

ся на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводят-
ся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

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

Задачи:  
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

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

дением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 
 

2. Индивидуальные формы работы 
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2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, де-
фектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 
- определение оценки родителями работы ДОО. 
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам ро-

дителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 
Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 
пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные си-
туации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопе-
дами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ре-
бенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закрепле-
нии материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 
игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наибо-
лее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

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

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-

образовательной работы в ДОО; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной ра-

боты. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятель-

ности своего ребенка. 
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и ме-

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

стей своих детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной рабо-

ты с детьми в домашних условиях.  
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все спе-

циалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности 
определена должностными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Соз-
дание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская дея-
тельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-

пространства групп, электронной почты для родителей. 
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности груп-

пы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 
могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 
методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопро-
сам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные осо-
бенности развития детей в семье.  

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ С ТНР 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕ-
ТЕЙ С ТНР 

 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 
речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомен-
дациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нару-
шения; 
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- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития обучаю-
щихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

 

2.1. Программа КРР предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обу-
чающихся 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 деятельности и в различных коммуникативных ситуаци-
ях; 

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

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представите-
лей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 
детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным предста-
вителям). 
 

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

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

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

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

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сфе-

ры с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собра-

ния, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные 
на разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (за-
конных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 
обучающихся с ТНР. 

 

2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы специаль-
ного сопровождения обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а так-
же организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 
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потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их осо-
бых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития 
(I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недо-
развитие речи (ФФН),  

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

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных рече-

вых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискаль-
кулия в школьном возрасте). 

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 
являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словооб-
разовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой спо-
собности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 
правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечи-
вающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определен-
ным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языко-
вого уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с 
ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в груп-
пах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соот-
ветствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 
дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познава-
тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с ква-
лифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающих-
ся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потен-
циально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 
реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 
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2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 
считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, мето-
дики других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), раз-
рабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессио-
нального потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с 
ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учи-
телем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образова-
тельной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, ре-
жимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловлен-
ных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспита-
ния в дошкольном возрасте. 
 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается 
на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребен-
ка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспе-

чить всестороннюю оценку особенностей его развития.  
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспи-

тания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребен-
ка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологиче-
ском статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, 
состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соот-
ветствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других воз-
можностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 
программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой систе-
мы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирую-
щий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, прие-
мов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 
возрастным возможностям обучающихся. 
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3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 
не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 
нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучаю-
щихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ре-
бенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершен-
ства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных воз-
растных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 
адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устра-
нения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 
для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифици-
рованной коррекции развития обучающихся, а также позволят определить со-
держание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образова-
тельных трудностей. 

 

Содержание деятельности педагогов на разных этапах диагностиче-
ской работы 

Эта
п  

Сроки  Содержание дея-
тельности  

Исполнитель  Документация  

 1-2 недели 
сентября 
по мере 
поступле-
ния ре-
бенка в 
ДОУ 

-сбор информации 
о детях, осуществ-
ляется на основе 
наблюдений, бесе-
ды с родителями и 
их анкетирования, 
изучения состоя-
ния здоровья ре-
бенка (данных о 
соматическом со-
стоянии и нервно-

психической сфе-
ре  
-изучение уровня 
физического раз-
вития,  
-изучение микро-

социальной среды, 
в которой воспи-
тывается ребенок,  
-изучение уровня 
физического раз-
вития,  
-изучение особен-

Учитель лого-
пед, педагог-
психолог, муз. 
руководитель, 
воспитатели 
мед. персонал 

Листы здоровья, кон-
трольномониторинго-
вое направление (со-
держание показателей 
развития в образова-
тельных областях, за-
ключения специалистов 
ПМПк) 
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ностей и уровня 
психического раз-
вития и обучаемо-
сти ребенка, -

изучение эмоцио-
нальноволевой 
сферы ребенка,  
- изучение дея-
тельности 

Возможно проведение промежуточного психолого-педагогического консилиу-
ма по запросу воспитателей, учителя -логопеда, родителей. 

 3-4 неделя 
мая 

-обследование в 
конце учебного 
года с целью ана-
лиза динамики 
развития и коррек-
тировки гипотезы 
относительно 
дальнейших пер-
спектив развития.  
-анализ результа-
тов усвоения про-
граммы каждым 
ребенком и груп-
пой в целом.  
- анализ трудно-
стей и определе-
ние задач коррек-
ционной работы 
на следующем 
этапе 

Учитель лого-
пед, муз. ру-
ководитель, 
педагог пси-
холог, воспи-
татели мед. 
персонал 

документация;  
- протоколы исследова-
ния готовности к школе 
у выпускников  
-подготовка докумен-
тов для районной 
ПМПк 

     

     
 

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и нерече-
вых функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предвари-
тельный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 
условиях овладения родной речью), психического и физического развития про-
водится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ре-
бенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребен-
ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой явля-
ется не только установление положительного эмоционального контакта, но и 
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определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, уме-
ния адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 
развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в со-
ответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каж-
дым педагогическим работником в соответствии с конкретными профессио-
нальными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методиче-
ских пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 
звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 
речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 
звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными осо-
бенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ре-
бенка.  

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

2.8.1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных па-
раметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 
возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследо-
вание навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах дея-
тельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 
картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 
признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 
профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 
действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 
нужным по смыслу словом. 

2.8.2. Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на оп-
ределение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 
речи различные типы грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием про-
стых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, сло-
вообразованием разных частей речи, построением предложений разных конст-
рукций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой 
на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 
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словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформи-
рованного предложения. 

2.8.3. Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя не-
сколько направлений.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом на-
чале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для оп-
ределения степени сформированности монологической речи предлагаются за-
дания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: по-
вествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составле-
ния рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать 
все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рас-
сказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 
средств, возможность составления и реализации монологических высказываний 
с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсут-
ствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использо-
вания сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического 
работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекват-
ность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 
фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об осо-
бенностях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо 
предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инст-
рукции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнооб-
разный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разны-
ми звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 
слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых про-
веряемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), 
в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 
структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематиче-
ским циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные 
виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 
сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контек-
сте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 
методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 
сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 
нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произ-
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ношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений зву-
ко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 
проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возмож-
ностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным примене-
нием адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового ана-
лиза и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударе-
нием, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, 
гласного звука в положении после согласного, определением количества глас-
ных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их после-
довательности. 

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

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуника-
тивно-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференциро-
ванных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотреби-
тельной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой ре-
чью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;  
четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 
 

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речея-
зыкового развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно гово-
рить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 
категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим приме-
нительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции 
нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых на-
рушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-

педагогической помощи.  
Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 
речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых наруше-
ний речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 
различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоцио-
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нального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 
родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 
довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупрежде-
ние нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормле-
ния, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что созда-
ет необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляци-
онного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потреб-
ность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фик-
сацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слухо-
вое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, фор-
мировать умение локализовать звук в пространстве. 

2.9.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 
(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания ре-
чи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и по-
казывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение сло-
ва, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», по-
нимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 
числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, опре-
делять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной под-
ражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении назы-
вать родителей (законных представителей), близких родственников, подражать 
крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инстру-
ментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовы-
вать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени един-
ственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 
делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата мо-
ет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 
внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание уб-
ранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 час-
тей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования рече-
вого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их сло-
весным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пас-
сивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок час-
то видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 
состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементар-
ных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может прояв-
ляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
оформления.  



 

71 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая рабо-
та предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных 
на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактиль-
ного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных на-
выков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

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

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслуши-
ваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некото-
рых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подго-
товка к восприятию диалогической и монологической речи. 

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

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном на-
клонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс со-
гласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоя-
щего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», 

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объ-
единение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия 
с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 
любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных выска-
зываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 
значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать пра-
вильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизво-
дить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голо-
са 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, формирова-
нием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических ка-
честв.  
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Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 
комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты ре-
чеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологиче-
ских возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, вос-
приятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функ-
ций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возмож-
ностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овла-
дел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 
использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 
рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 
короткие сказки. 

2.9.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элемен-
тами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 
развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращен-
ную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 
признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях го-
товности 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 про-
стого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или со-
гласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выде-
ление 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, соответствующи-
ми правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 
анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание от-
дельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению эле-
ментарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий 
«звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 
5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показа-
телей: расширение значений слов; формирование семантической структуры 
слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь сущест-
вительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок 
- голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 
щедрость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 
долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилага-
тельным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, 
пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля прово-
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жала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 
6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариан-

тами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 
речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экс-
каваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

2.9.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического не-
доразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 
следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расшире-
ние лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 
(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразо-
вательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая 
черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 
плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаго-
лы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), уп-
ражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - мило-
сердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - груст-
ный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 
(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий муж-
ского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, 
скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в дру-
гую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление на-
выка составления предложений по опорным словам, расширение объема пред-
ложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пере-
сказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление на-
выка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация 
их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных вы-
сказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски ре-
чи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: за-
крепление 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 рабо-
та предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей страте-
гии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) ком-
пенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, 
моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространст-
венно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и 
проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 
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направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально воз-
можных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нару-
шением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные уста-
новки на результативность работы в зависимости от возрастных крите-
риев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных пози-

циях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в ре-
чевом высказывании; 

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

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 
этих средств в разных видах речевых высказываний. 

2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предпола-
гается 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 уров-
не; 

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (вы-

кладывать некоторые слоги, слова). 
2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нару-

шения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает ва-
риативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и рече-
вых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возрас-
та в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 
пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей си-
туативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 
наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 
точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической органи-
зации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
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- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных си-

туациях общения; 
- адаптироваться к различным условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 
умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружаю-
щих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказы-
вать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творче-
ское рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различ-
ные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразо-
вания и словоизменения. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 
с ТНР в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению вос-
питательных целей начального общего образования (далее - НОО). Программа 
воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО 
должны лежать конституционные и национальные ценности российского обще-
ства. Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристи-
ки возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпу-
скника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 
результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 
воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодейст-
вие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 
образовательных отношений. Только при подобном подходе, возможно воспи-
тать 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 отра-
жение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания. Ценность знания лежит в основе позна-
вательного направления воспитания. Ценность здоровья лежит в основе физи-
ческого и оздоровительного направления воспитания. Ценность труда лежит в 
основе трудового направления воспитания. Ценности культуры и красоты ле-
жат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений. ДОО в части, формируемой участниками образо-
вательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с уче-
том реализуемой основной образовательной программы, региональной и муни-
ципальной спецификой. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольни-
ков с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базо-
вых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответст-
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вии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 
в обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в общест-

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

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 
своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 
ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, само-
воспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредст-
вом проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания вос-
питывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 
1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов дости-
жения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающих-
ся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитатель-
ной работы. 

В РПВ выделены следующие направления воспитания: 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребѐнка 
личностной позиции наследника традиций и 
культуры, защитника Отечества и творца (со-
зидателя), ответственного за будущее своей 
страны. 

Родина и природа 

СОДЕРЖАНИЕ 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патрио-
тизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человече-
ского бытия, особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных 
традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 
своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и тра-
дициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патрио-
тизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 
развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, ма-
лой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в буду-
щее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 
конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 
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чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие 
всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

ЧФУ «Юный патриот»: Ценность «Родина и природа» реализуется 
через следующие задачи:  

-воспитывать у ребенка любви к своей семье, дому, детскому саду, 
улице, городу;  

- формировать бережное отношение ко всему живому, к природе 
родного края;  

- формировать навыки экологически грамотного поведения в приро-
де.  

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствова-
нию, индивидуально-ответственному поведению. 

Жизнь, милосердие, 
добро 

СОДЕРЖАНИЕ 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в дет-
ско- взрослой общности, содержанием которого является освоение социокуль-
турного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

ЧФУ «Юный патриот»: Ценность «Жизнь, милосердие, добро» реализу-
ется через следующие задачи: 

развитие интереса к отечественным традициям, народно художествен-
ным промыслам, литературе, искусству, науке; 

- развитие чувства гордости за достижения страны; 
- воспитание уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, людям старшего поколения; 
- знакомить с жизнью замечательных людей, показавших примеры 

служения Отчизне, милосердия и сострадания; 
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, 

их традициям; 
- приобщать детей к таким традиционным российским ценностям, 

как: жизнь, достоинство, права человека, патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству, крепкая семья, созидательный труд, приори-
тет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, един-
ство народов России; 

- формировать опыт участия в различных видах деятельности, на-
правленной на благо общества (в соответствии с возрастом детей). 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения де-
тей к семье, другому человеку, развитие друже-
любия, умения находить общий язык с другими 
людьми. 

Семья, дружба, чело-
век и сотрудничество 

СОДЕРЖАНИЕ 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐн-
ком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеа-
лов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нор-
мами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе 
имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к зако-
нам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 
усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравствен-
ных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

ЧФУ «Юный патриот»: Ценность «Семья, дружба, человек и сотрудни-
чество» реализуется через следующие задачи: 

-- воспитывать у ребенка любви к своей семье, дому, детскому саду, 
улице, городу;  

- формирование элементарных знаний о правах человека, воспитание 
уважения к правам другого человека; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 
традициям.  

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Познание 

СОДЕРЖАНИЕ 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществ-
ляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ог-
раничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, станов-
ление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоцио-
нально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности челове-
ка. 

ЧФУ: Ценность - знания. Цель познавательного направления воспита-
ния - формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 
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картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашен-
ное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 
знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интер-
нет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя:  
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюде-

ния, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации похо-
дов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познаватель-
ных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельно-
сти, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрос-
лыми;  

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

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОС-
ПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения де-
тей к здоровому образу жизни, овладение эле-
ментарными 

гигиеническими навыками и правилами 
безопасности. 

Жизнь и здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 
охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 
жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физическо-
го, духовного и социального благополучия человека. 

 

ЧФУ «СамоЦвет»: Ценность - здоровье. Цель данного направления - 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедея-
тельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 
своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 
спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
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- обеспечение построения образовательного процесса физического вос-
питания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здо-
ровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение усло-
вий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка:  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режи-
ма дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизне-
деятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  
- введение оздоровительных традиций в ДОО.  
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков явля-

ется важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 
формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, оп-
рятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и со-
циальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 
они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

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

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:  

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

чистоте тела;  
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
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ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения де-
тей к труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка 
к труду. 

Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и под-
держку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физиче-
ских, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремле-
ние приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 
осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 
трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 
действия. 

ЧФУ «СамоЦвет»: Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый 
ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 
обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 
повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определен-
ное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нрав-
ственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в фор-
мировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 
воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспи-
тание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое являет-
ся следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности де-
тей, воспитание навыков организации своей работы, формирование элемен-
тарных навыков планирования.  

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошко-
льников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта не-
пременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, что-
бы они почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятель-
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ности;  
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мо-

тивов труда, желанием приносить пользу людям. 
 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребѐнка 
ценностного отношения к красоте. 

Культура, красота 

СОДЕРЖАНИЕ 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрас-
ному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, разви-
тие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обога-
щение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет 
на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ре-
бѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный 
мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная об-
становка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 
воспитанию художественного вкуса. 

ЧФУ «Самоцвет»: Ценности - культура и красота. Культура поведе-
ния в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение 
к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 
делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 
о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с на-
коплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  
1) формирование культуры общения, поведения, этических представле-

ний;  
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внеш-

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

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

родной страны и других народов;  
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окру-

жающей ребенка действительности;  
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направле-
ниях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, счи-
таться с их делами, интересами, удобствами;  
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- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общитель-
ности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 
вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 
разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обра-
щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 
подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно вы-
полнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее ме-
сто, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувствен-
ного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 
нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее:  

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

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развиваю-
щей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художест-
венного слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 
детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и со-
циокультурных 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 сво-
бод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационально-
го природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отно-
шений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаим-
ное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспи-
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тания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к откры-
тому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспе-
чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных ин-
тересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работ-
ника: значимость совместной деятельности педагогического работника и ре-
бенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

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

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие сре-
ды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 
ценности, содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведе-
ния сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельно-
сти и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует 
формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участника-
ми образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духов-
но-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, 
и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и струк-
турированность. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-
тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лично-
сти ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ре-
бенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отри-
цательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной ра-
боты в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образова-
тельной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 
оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обу-
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чающихся». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 
ТНР младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

 

Таблица. 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

№ 
п/п 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотиче-
ское 

Родина, природа Проявляющий привязанность, 
любовь к семье, близким, окру-
жающему миру 

2 Социальное Человек,  
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, 
что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 
детям и способный бесконфликтно 
играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я 
сам!». 

Доброжелательный, проявляю-
щий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удо-
вольствия в случае одобрения и 
чувство огорчения в случае не-
одобрения со стороны педагогиче-
ских работников. 

Способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям 
в общении.  

Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения 

3 Познаватель-
ное 

Знание Проявляющий интерес к окру-
жающему миру и активность в по-
ведении и деятельности 

4 Физическое и 
оздоровитель-
ное 

Здоровье Выполняющий действия по са-
мообслуживанию: моет руки, само-
стоятельно ест, ложится спать. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физиче-
ской активности. 

Соблюдающий элементарные 
правила безопасности в быту, в 
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Организации, на природе 

4 Трудовое Труд Поддерживающий элементар-
ный порядок в окружающей обста-
новке. 

Стремящийся помогать педаго-
гическому работнику в доступных 
действиях. 

Стремящийся к самостоятельно-
сти в самообслуживании, в быту, в 
игре, в продуктивных видах дея-
тельности 

5 Этико-

эстетическое 

Культура и кра-
сота 

Эмоционально отзывчивый к 
красоте. Проявляющий интерес и 
желание заниматься продуктивны-
ми видами деятельности 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 
ТНР дошкольного возраста (до 8 лет). 

Таблица 

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

№ 
п/п 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотиче-
ское 

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

2 Социальное Человек,  
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные прояв-
ления добра и зла, принимающий и 
уважающий ценности семьи и об-
щества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, 
к нравственному поступку, прояв-
ляющий задатки чувства долга: от-
ветственность за свои действия и 
поведение; принимающий и ува-
жающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой куль-
туры. Дружелюбный и доброжела-
тельный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогиче-
ским работником и другими деть-
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ми на основе общих интересов и 
дел. 

3 Познаватель-
ное 

Знания Любознательный, наблюда-
тельный, испытывающий потреб-
ность в самовыражении, в т.ч. 
творческом, проявляющий актив-
ность, самостоятельность, инициа-
тиву в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности и в самооб-
служивании, обладающий первич-
ной картиной мира на основе тра-
диционных ценностей российского 
общества. 

4 Физическое и 
оздоровитель-
ное 

Здоровье Владеющий основными навы-
ками личной и общественной ги-
гиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в т.ч. в цифровой 
среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 
семье и в обществе на основе ува-
жения к людям труда, результатам 
их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении пору-
чений и в самостоятельной дея-
тельности. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и кра-
сота 

Способный воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению пре-
красного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачат-
ками художественно-эстетического 
вкуса. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - устоявшийся порядок жизни, который задается Уставом, Консти-
туцией, общественным договором, нормами, правилами, традициями, психоло-
гическим климатом (атмосферой), безопасностью, ценностно-смысловой ва-
лентностью всего пространства дошкольного воспитания.  
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В основе Уклада дошкольной образовательной организации заложены 
базовые национальные ценности: 

- система отношений взрослых и детей, основанная на взаимном уважении;  
- традиционные праздники и событий; 

- режим дня, правила поведения, ритуалы. 
- возможность разновозрастного общения и взаимодействия;  
- воспитание ответственности через доверие и уважение;  
- значимость и авторитет труда и знания; 
- свобода и ответственность. 
Уклад в дошкольной образовательной организации является обществен-

ным договором всех участников образовательных отношений (внутренних и 
внешних). 

Уклад определяет культуру поведения для профессионального, профес-
сионально-родительского, детско-взрослого, детского сообществ детского сада. 

Уклад в условиях дошкольной организации выполняет функцию корпора-
тивной культуры, с которой ознакомлены все участники воспитательного про-
цесса.  

 

Цель и смысл дея-
тельности ДОО, еѐ миссия 

Цель МБДОУ «Детский сад «Журавуш-
ка»»: развивать личность каждого воспитанника 
с учетом его индивидуальности, создать условия 
для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества.  

Смысл деятельности: создать такие ус-
ловия в ДОО, чтобы воспитать высоконравст-
венного, творческого, компетентного граждани-
на России, который принимает судьбу Отечества 
как свою личную, осознает ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, знает и чтит 
духовные и культурные традиции многонацио-
нального народа России.  

Миссия: создание условий для полноценно-
го проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры лично-
сти, всестороннее развитие психических и физи-
ческих качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, к обучению к 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности дошкольника. 

Принципы жизни и 
воспитания в ДОО 

Воспитательная работа педагогов МБДОУ «Дет-
ский сад «Журавушка»» с детьми основывается 
на духовно-нравственных и социокультурных 
ценностях и принятых в обществе правилах и 
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нормах поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на семь принципов.  
Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здо-
ровья человека, прав и свобод личности, ее сво-
бодного развития; воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, ра-
ционального природопользования.  
Принцип ценностного единства и совместно-
сти. Единство ценностей и смыслов воспитания, 
которые разделяют все участники образователь-
ных отношений, содействие, сотворчество и со-
переживание, взаимопонимание и взаимное ува-
жение.  
Принцип общего культурного образования. 
Воспитание на основе культуры и традиций Рос-
сии, в том числе культурных особенностях ре-
гиона.  
Принцип следования нравственному примеру. 
Пример как метод воспитания позволяет расши-
рить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
открытому внутреннему диалогу, пробудить в 
нем нравственную рефлексию, обеспечить воз-
можность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстри-
ровать ребенку реальную возможность следова-
ния идеалу в жизни. 
Принципы безопасной жизнедеятельности. 
Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через 
призму безопасности и безопасного поведения. 
Принцип совместной деятельности ребенка и 
взрослого. Значимость совместной деятельности 
взрослого и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзивности. Организация 
образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, ин-
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теллектуальных, культурно-этнических, языко-
вых и иных особенностей, включены в общую 
систему образования. 

Образ ДОО, еѐ осо-
бенности, символика, 
внешний имидж 

Образ МБДОУ «Детский сад «Журавушка»»  ас-
социируется у родителей, проверяющих органов и 
социальных партнеров с сильной профессиональ-
ной командой детского сада, в котором управлен-
ческая и педагогическая части эффективно допол-
няют друг друга, а также с открытостью и добро-
душием к окружающим и в первую очередь к де-
тям.  

Фирменный стиль, внутрикорпоративная 
этика, которых придерживаются все работники 
детского сада, уважительное отношение к быв-
шим сотрудникам – педагогам-пенсионерам, ор-
ганизация дней открытых дверей, презентация 
успешного опыта на городских методических ме-
роприятиях, профессиональных конкурсах разно-
го уровня, в официальных госпабликах в соци-
альной сети, на сайте позволяют формировать и 
поддерживать положительный внешний имидж 
МБДОУ «Детский сад «Журавушка»». 

Символ детского сада – Журавль. 
Отношение к воспи-

танникам, их родителям 
(законным представите-
лям), сотрудникам и 
партнерам ДОО 

Уклад, в качестве установившегося порядка 
жизни МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» , 
определяет мировосприятие, гармонизацию ин-
тересов и возможностей совместной деятельно-
сти детских, взрослых и детско-взрослых общно-
стей. Через создание данных общностей и на ос-
нове уклада ДОО, который задает и удерживает 
ценности воспитания для всех участников обра-
зовательных отношений, строится отношение к 
воспитанникам, родителям, сотрудникам и парт-
нерам ДОО.  
Отношение к воспитанникам в рамках детско-

взрослой общности педагоги выстраивают на ос-
нове важного принципа дошкольного образова-
ния – признание ребенка полноценным участни-
ком (субъектом) образовательных отношений. 
Предоставляют воспитанникам право выбора, 
поддерживают детскую инициативу и самостоя-
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тельность в различных видах деятельности, реа-
лизуют педагогические технологии для успеш-
ной социализации воспитанников и развития у 
них коммуникативных навыков. 
В рамках детских общностей педагоги учат де-
тей относиться друг к другу с уважением. Под-
держивают детские инициативы, учат детей со-
переживать, общаться, проявлять дружелюбие, 
сотрудничать, соблюдать правила, проявлять ак-
тивную личностную позицию, бережно и уважи-
тельно относиться к результатам своего труда и 
труда других людей. Воспитывают в детях ува-
жительное отношение к родителям, педагогам и 
другим взрослым людям.  
Отношение к родителям (законным представите-
лям) воспитанников строится на принципах цен-
ностного единства и сотрудничества всех субъ-
ектов социокультурного окружения ДОО и при-
оритета семьи в воспитании, обучении и разви-
тии ребенка. В процессе воспитательной работы 
педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад 
«Журавушка»» реализует различные виды и 
формы сотрудничества.  

Отношение к сотрудникам и партнерам 
строится на основе принципов открытости и 
кодекса нормы профессиональной этики и 
поведения. С целью реализации 
воспитательного потенциала МБДОУ «Детский 
сад «Журавушка»» организует работу по 
повышению профессионально-личностных 
компетенций сотрудников ДОО, организует 
форму сетевого взаимодействия с социальными 
партнерами 

Ключевые правила 
ДОО 

Воспитатель должен соблюдать кодекс 
нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу роди-
телям и приветствует родителей и детей первым 

− улыбка – всегда обязательная часть при-
ветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, 
но не даѐт им оценки; 
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-педагог не обвиняет родителей и не возла-
гает на них ответственность за поведение детей в 
детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, 
исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности 
воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собе-
седника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, 
сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, вы-
держка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать 
сложившуюся обстановку и в то же время не то-
ропиться с выводами о поведении и способно-
стях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный 
и деловой тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чут-
ким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу вос-
питателя детского сада. 

Ключевые  правила ДОО  
Прием воспитанников, впервые посту-

пающих в дошкольное ДОО, осуществляется на 
основании медицинского заключения. 

Родители (законные представители) обяза-
ны приводить ребенка в организацию здоровым 
и информировать воспитателей о каких-либо из-
менениях, произошедших в его состоянии здоро-
вья дома. 

Ежедневный утренний прием воспитанни-
ков (утренний фильтр) проводится воспитателя-
ми или медицинским работником, которые 
должны опрашивать родителей (законных пред-
ставителей) о состоянии здоровья детей, а также 
проводить бесконтактную термометрию. Забо-
левшие дети, а также дети с подозрением на на-
личие инфекционного заболевания к посещению 
детского сада не допускаются. 

После перенесенного заболевания, детей 
принимают в ДОО только при наличии справки с 
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указанием диагноза, длительности заболевания, 
сведений об отсутствии контакта с инфекцион-
ными больными. 

Категорически запрещается приносить 
в детский сад: 

 острые, режущие, стеклянные предметы, 
а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и 
т.д.).  

 продукты питания для угощения воспи-
танников.  

 какие - либо лекарства, витамины, само-
стоятельно принимать ребенку лекарственные 
средства. Если у ребѐнка есть аллергия или дру-
гие особенности здоровья и развития, то родите-
ли (законные представители) должны поставить 
в известность воспитателя и предоставить соот-
ветствующее медицинское заключение. 

Правила для семьи: 
Родители (законные представители) воспи-

танников должны знать о том, что своевремен-
ный приход в ДОО - необходимое условие каче-
ственной и правильной организации воспита-
тельно-образовательной деятельности.  

Родители (законные представители) обяза-
ны лично передать воспитанника в руки воспи-
тателю группы и забирать ребенка лично.  

 Нельзя забирать ребенка из детского сада, 
не поставив в известность воспитателя группы, а 
также поручать это детям, подросткам в возрасте 
до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, нарко-
тическом опьянении.  

 Родители (законные представители) обя-
заны забрать своего ребенка до 18.00.  

Правила по организации режима дня и 
образовательной деятельности воспитанника: 

Основу режима ДОО составляет установ-
ленный распорядок непосредственно образова-
тельной деятельности, прогулок, приемов пищи, 
гигиенических и оздоровительных процедур, сна 
и бодрствования и самостоятельной деятельно-
сти воспитанников.  

 Режим ДОО скорректирован с учетом ра-
боты с контингентом воспитанников и их инди-
видуальных особенностей, климата и времени 
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года в соответствии с действующим СанПиНом.  
Режим обязателен для соблюдения всеми 

участниками образовательной деятельности. При 
организации режима пребывания воспитанников 
в ДОО недопустимо использовать занятия в ка-
честве преобладающей формы организации обу-
чения.  

В течение дня предусмотрено сбалансиро-
ванное чередование специально организованных 
занятий, нерегламентированной деятельности, 
свободного времени и отдыха детей. Не допус-
кать напряженности, «поторапливания» детей во 
время питания, пробуждения, выполнения ими 
каких – либо заданий. 

Права воспитанников ДОО 

ДОО реализует право воспитанников на 
образование, гарантированное государством.   

Воспитанники, посещающие ДОО, име-
ют право на:  

 уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического, психологиче-
ского насилия, от оскорбления личности;  

 охрану жизни и здоровья воспитанника; 
  свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  
 предоставление условий для разносто-

роннего развития с учѐтом возрастных и индиви-
дуальных особенностей;  

 своевременное прохождение комплекс-
ного психолого-медикопедагогического обсле-
дования в целях выявления и ранней диагности-
ки в развитии и (или) состояний декомпенсации 
особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении;  

 получение психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи в ДОО в со-
ответствии с образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностя-
ми, состоянием соматического и нервно - психи-
ческого здоровья воспитанников; 

  перевод для получения дошкольного об-
разования в форме семейного образования;  

 развитие творческих способностей и ин-
тересов, включая участие в конкурсах, смотрах-
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конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультур-
ных и спортивных мероприятиях;  

 поощрение за успехи в образовательной, 
творческой, спортивной деятельности; 

  бесплатное пользование необходимыми 
учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания, предусмотренными реализуемой в 
ДОО образовательной программой дошкольного 
образования;  

 пользование имеющимися в ДОО объек-
тами культуры и спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в установ-
ленном порядке;  

 получение дополнительных образова-
тельных услуг 

Дисциплина в ДОО поддерживается на ос-
нове уважения человеческого достоинства всех 
участников образовательных отношений 

Поощрение воспитанников ДОО за успехи 
в образовательной, спортивной, творческой дея-
тельности проводится по итогам конкурсов, со-
ревнований и других мероприятий в виде вруче-
ния грамот, дипломов, благодарственных писем, 
сертификатов. 

Защита несовершеннолетних воспитан-
ников ДОО: 

Спорные и конфликтные ситуации нужно 
решать только в отсутствии воспитанников. 

 В целях защиты прав воспитанников их 
родителей (законных представителей) самостоя-
тельно или через своих представителей вправе:  

 направить в органы управления ДОО об-
ращение о нарушении и (или) ущемлении прав 
свобод и социальных гарантий несовершенно-
летних воспитанников; 

  использовать незапрещенные законода-
тельством Российской Федерации иные способы 
защиты своих прав законных интересов. 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспи-
тания и обучения воспитанников, посещающих 
ДОО, предоставляется компенсация родитель-
ской платы родителям (законным представите-
лям) всех воспитанников. 
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Несовершеннолетним воспитанникам, ис-
пытывающим трудности в освоении Программы, 
социальной адаптации и развития, оказывается 
педагогическая, медицинская и психологическая 
помощь на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных 
представителей) 

Проведение комплексного психолого – ме-
дико – педагогического обследования воспитан-
ников для своевременного выявления особенно-
стей в физическом и (или) психическом развитии 
и (или) отклонений в поведении детей осуществ-
ляется психолого – медико - педагогическим 
консилиумом по письменному согласию родите-
лей (законных представителей) 

 Правила по сотрудничеству с родите-
лями 

По вопросам, касающимся развития и вос-
питания ребѐнка, родители (законные представи-
тели) воспитанников могут обратиться за кон-
сультацией к педагогам и специалистам ДОО в 
специально отведѐнное на это время. 

Каждый родитель (законный предста-
витель) имеет право:  

 быть избранным в родительский совет 
группы;  

 повышать педагогическую культуру;  
 если возникли вопросы по организации 

образовательного процесса, пребывания ребенка 
в группе, следует обсудить с воспитателем груп-
пы, если не удовлетворен ответом, необходимо 
обратиться к старшему воспитателю, заведую-
щему ДОО. 

 

Традиции и ритуа-
лы, особые нормы этикета 
в ДОО (достигаемые цен-
ности воспитания) 

Ритуал – установленный порядок действий. 
Традиция – то, что перешло от одного поколения 
к другому, что унаследовано от предшествующих 
поколений. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично 
встречает родителей и каждого ребенка. Здоро-
вается с ними. Выражает радость по поводу того, 
что они пришли. С приходом последнего ребенка 
воспитатель приветствует всех детей (проводит-
ся утренний круг).     

Выражает радость по поводу того, что все 
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дети собрались вместе. Желает им весело и ин-
тересно провести время. Обсуждает содержание 
их совместной деятельности на текущий день. В 
процессе обсуждения учитывает пожелания и 
предложения детей. В конце дня все вместе 
кратко подводят итог прожитого дня (проводит-
ся вечерний круг). Обращает внимание на дет-
ские работы, выполненные в процессе свободной 
самостоятельной деятельности. Побуждая детей 
к дальнейшему совершенствованию этих работ. 
Затем каждому ребенку предоставляется воз-
можность сказать о себе что-либо хорошее.  

     Еженедельные традиции: по понедель-
никам утренние часы проходят под девизом: 
«Утро радостных встреч». Воспитатель выра-
жает радость по поводу встречи с детьми. Рас-
сказывает, как он провел выходные дни или о 
чем - то новом, интересном. Затем выслушивает 
всех детей, желающих поделиться своими впе-
чатлениями. Воспитатель рассказывает, что но-
вого и интересного ожидает детей на этой неде-
ле. 

      Ежемесячные традиции: «День име-
нинника». Основная цель - формировать у детей 
чувства радости и положительные эмоции, му-
зыкально - двигательную активность. Задачами 
педагога являются: сплочение детей в процессе 
совместной подготовки к празднику; развивать у 
детей эмоциональный отклик и желание при уча-
стии в совместных играх; создать условия для 
укрепления сотрудничества между детским са-
дом и семьей в сфере воспитания дошкольников; 
создать у детей и родителей праздничное на-
строение.  

Ежегодные традиции: «Театральный фес-
тиваль». Начало фестиваля датируется мартом, а 
именно 27 марта в День театра. Театр помогает 
создать мир доброй сказки. Участие в театраль-
ном фестивале принимают абсолютно все участ-
ники образовательного процесса: и дети, и роди-
тели, и педагоги, и администрация, где каждый 
исполняет свою роль и у каждого она главная.  

Праздники благотворно влияют на разви-
тие психических процессов ребенка: памяти, 
внимания; создают прекрасную атмосферу для 
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развития речи ребенка, для закрепления знаний, 
полученных на различных занятиях; способст-
вуют его нравственному воспитанию, развитию 
социально-коммуникативных навыков. 

        Ежегодно проводятся мероприятия, 
посвященные:   

− явлениям нравственной жизни ребѐнка: 
«именины» (ежемесячно дни рождения де-
тей) 

− окружающей природе: акция «Покормим 
птиц», «Осень», «Весенняя капель», «День  
птиц»; миру искусства и литературы «День 

книги», «День театра»; 
− традиционным для семьи, общества и го-

сударства праздничным событиям: «Новый  
год», «День матери», «День семьи»,;  

− наиболее важным профессиям: «День вос-
питателя и всех работников детского са-
да».  

Особенности РППС, 
отражающие образ и цен-
ности ДОО 

Родина: Галерея с портретами геро-
ев.Мини-музей русской культуры и быта. 

Магнитные карты (путешествий по Рос-
сии).Патриотические уголки. Стенды по краеве-
дению, о военных профессиях. Государственные 
символы РФ. Фото первых лиц РФ и области. 
Папки-передвижки «День России», «День фла-
га». Художественная литература с региональным 
компонентом.Самиздатовские сборники. Народ-
ные костюмы, изделия народных промыслов. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки 
творческих работ.«Семейное древо». 

Творческие совместные поделки. Уголки 
для родителей. Тематические экспозиции к 
праздничным датам о семье (День матери, День 
отца, День пожилого человека) Музей семьи. 
Семейный стол и игра,хобби семьи. Библиотека 
«Моя семья».Видеотека «Семейные традиции» 
(для просмотра детьми) .Афиша куда пойти с ре-
бенком в выходной, о поездках, экскурсиях, по-
ходах.Семейные альбомы, родословные, семей-
ные гербы и др. 

Труд: Стенд «Профессии наших родите-
лей». Уголки дежурства.  

Культура:  Визуализация правил поведе-
ния в ДОО. Народные костюмы,изделия народ-
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ных промыслов, заготовки для творчества по на-
родным промыслам.Набор картинок «Правила 
поведения в библиотеке»,«Правила поведения в 
театре». Полочка красоты (в группах).Мини-

музеи в группах (народные,музыкальные, 
книг…).Эстетика группы.Красота комнатных 
растений.Эстетика интерьеров,штор в помеще-
нии.Психогигиена изображений. Центры теат-
ральной и музыкальной деятельности, 
ИЗО.Костюмерная. Музыкальный зал. Детский 
театр. Познание: Центр познавательно-

исследовательской деятельности. Огород на тер-
ритории ДОУ.  Центры «Океаны», «Обитатели 
морских глубин», «Леса», «Степи» и т.д.«Логика 
и математика»,уголок шахмат и шашек и др. 

Здоровье: Уголки здоровья,правила пове-
дения.О здоровом образе жизни (стенды, плака-
ты).Закаливание.Уголки безопасно-
сти.Спортивная площадка.Площадка 
ПДД.Тематические уголкипо ПДД.Тематические 
уголки о спорте, о проведении Олимпийских 
игр.Уголок уединения, 

Природа:  Макеты природных зон (пусты-
ня, степь, тайга, тундра и другие). Таблицы куль-
турных, лекарственных растений), приборы  для 
наблюдений за природными явлениями, живыми 
и неживыми объектами, самостоятельному экс-
периментированию, наблюдению и другим спо-
собам деятельности для познания свойств объек-
тов неживой природы (воды, воздуха, песка, гли-
ны, почвы, камней и других), водных ресурсов 
(моря, океаны, озера, реки, водопады). Коллек-
ции  камней и минералов, некоторых полезных 
ископаемых региона проживания (нефть, уголь, 
серебро, золото, алмазы и другие); Ветряные 
мельницы, водохранилища, солнечные батареи. 
Приспособления  для углубления представлений 
о характерных явлениях природы в разные сезо-
ны года (изменение температуры воздуха, роль 
ветра, листопада и осадков в природе), измене-
ниях в жизни животных, растений и человека, о 
влиянии деятельности человека на природу. 

Социокультурный 
контекст, внешняя соци-
альная и культурная среда 

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской 
Федерации, входит в состав Уральского феде-
рального округа. Административный центр — г. 
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ДОО (учитывает этно-
культурные, конфессио-
нальные и региональные 
особенности) 

Екатеринбург. Граничит на западе с Пермским 
краем, на севере с Республикой Коми и Ханты-

Мансийским автономным округом, на востоке с 
Тюменской областью, на юге с Курганской, Че-
лябинской областями и Республикой Башкорто-
стан. 

Город Асбест Свердловской области рас-
положен на восточной окраине Среднего Урала, 
на реке Большой Рефт, в 86 км к северо-востоку 
от Екатеринбурга. Город Асбест – это моногород 
с одним  градообразующим  предприятием  ОАО  
«Уральский  асбестовый  горно-обогатительный 
комбинат» является одним из крупнейших и ста-
рейших предприятий мира по производству хри-
зотилового асбеста и строительных материалов.  

Этнический состав семей воспитанников 
имеет однородный характер, основной контин-
гент  -  дети  из  русскоязычных  семей.  

МБДОУ расположен в близкой доступно-
сти с разнообразными видами культурно-

просветительских учреждений, что обеспечивает 
возможность осуществления многопланового и 
содержательного социального партнерства с 
Центральной детской библиотекой, Асбестов-
ским историческим музеем, СОШ № 30, Цен-
тром детского творчества, Станцией юных нату-
ралистов, Центром культуры и досуга им. Горь-
кого. Это позволяет привлечь их в рамках соци-
ального партнерства по разным направлениям 
воспитания и социализации воспитанников. 

 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого про-
исходит процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, пред-
полагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в про-
цессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп ус-
ловий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ре-
бѐнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и по-
ступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 
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- условия для становления самостоятельности, инициативности и творче-
ского взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 
включая разновозрастное детское сообщество. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в по-
вседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности, совместной 
организованной деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. Для 
реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие 
формы организации деятельности образовательного процесса:  

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
  тематический модуль, коллекционирование;  
 чтение, беседа/разговор, ситуации;  
 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело;  
 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки; 
  праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования;  
 театрализованные игры, инсценировки.  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошко-

льника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредо-
ваны разными типами активностей:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в ко-
торых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстника-
ми);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация инстру-
ментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов 
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная актив-
ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознатель-
ность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Воспитывающая среда строится по трем направлениям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 
насыщая ее ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направ-
ленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и цен-
ности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 
творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 
смыслы, заложенные взрослым. Воспитывающая среда ДОУ разработана таким 
образом, так, что условия учебно-воспитательные ситуации приближенны к 
реалиям детской жизни, научат ребенка действовать и общаться в ситуациях, 
приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются центры: патрио-
тического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с горо-
дом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 
свободного доступа могут пополнять знания.  
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В детском саду одним из главных инструментов является воспитатель, так 
как именно он находится в контакте с детьми целый день и является носителем 
культурных ценностей и наглядным примером. Это требует от взрослого боль-
шого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, искренности. 
Особенно важна спокойная манера держаться и разговаривать, приветливость, 
умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка: вовремя по-
шутить, успокоить, доверительно поговорить, другими словами, создать благо-
приятную почву для зерна воспитательных ценностей, которое мы сеем с пер-
вых дней пребывания детей в детском саду.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобрете-
ния культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде протекает в период всего пребывания ребенка 
в детском саду и будет успешным, если взрослый выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются зало-
гом комфортной воспитывающей среды, где главным носителем культуры яв-
ляется пример взрослого, который находится рядом с ребенком. 

 Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является пред-
метно-пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражением фе-
деральной, региональной и муниципальной специфики посредством оформле-
ния помещений сада, закладки воспитательных ценностей с помощью оборудо-
вания и игровых материалов, наполняющих ППС детского сада.  

Воспитательный процесс и развивающая предметно-пространственная 
среда – это совокупность природных, предметных, социальных условий и про-
странство собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только ко-
личественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 
эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 
безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствие возрас-
тным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Дети 
свободно ориентируются в созданной среде, имеют свободный доступ ко всем 
ее составляющим, умеют самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 
норм и правил пребывания. РППС ДОО, при условии ее грамотной организа-
ции, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует по-
зитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через:  
- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридо-

ров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; - 

размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;  
- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное про-
странство ДОО на зоны активного и тихого отдыха; 
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 - регулярную организацию и проведение конкурсов, творческих проектов 
по благоустройству различных участков присадовой территории (например, 
высадке культурных растений); 

 - акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 
сада, его традициях, правилах. Воспитывающая среда, созданная в ДОО для 
эффективной реализации воспитательных ценностей, является единой как для 
реализации обязательной части, так и части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений.  

 

2.3. Общности образовательной организации 

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

В ДОО существуют следующие общности: 
педагог - дети,  
родители (законные представители) - ребѐнок (дети),  
педагог - родители (законные представители). 
Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 
между педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реа-
лизуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 
заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 
собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на 
то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценно-
стных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

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

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

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

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

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



 

105 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое по-
ведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 
всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только об-
щие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение 
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение 
ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ре-
бенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, со-
творчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, 
отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпа-
тий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участни-
ков.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в за-
висимости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспита-
ния детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ре-
бѐнка с учѐтом его индивидуальности и создание условий для позитивной со-
циализации детей на основе традиционных ценностей российского общества - 

возможно только при условии эффективной деятельности всех общностей. 
Особенности организации всех общностей определяются системой взаи-

мосвязей их участников.  
В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию.  
Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необхо-

димых психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  
Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 
Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодейст-

вия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие 
полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приоб-
ретает способы общественного поведения, под руководством педагога учится 
умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать постав-
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ленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 
сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и при-
вычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка 
с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоот-
ношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения 
помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим по-
ступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 
общности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 
правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 
и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и от-
ветственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновоз-
растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклю-
зивного образования. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 
ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 
ФГОС ДО. 

 

Таблица. 
Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное раз-
витие 

Патриотическое, социальное, трудо-
вое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое раз-
витие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 
 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосер-
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дие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (закон-

ным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этниче-
ской принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего на-
рода, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-
ставлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопережива-
нию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 
активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику на-
пряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к резуль-
татам своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения об-
разования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и дос-
тижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 
независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 
страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 
края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 
природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культу-
ра», «Красота». 

Это предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувство-

вать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, об-
разном языке). 
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2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей 
к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, люб-

ви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, быто-
вого, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей ис-
кусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 
народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия цен-
ностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к ок-
ружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐн-
ка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллек-
туального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого по-
тенциала каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его го-
товности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 
организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 
волевых качеств. 
 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 
качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему 
народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 
трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа; 
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, сво-
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им соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, пони-
мания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со струк-
турой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компо-
ненты: 

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

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания от-
ветственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 
России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на при-
общение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 
викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознан-
ного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной дея-
тельности человека; 

- другое. 
2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностно-
го отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания ус-
ловий для реализации в обществе. 

Задачи: 
- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаи-
мопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории Рос-
сии, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответст-
венности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 
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- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 
его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действо-
вать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 
действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитатель-
ного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициа-
тива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 
мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положи-
тельной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с пра-

вилами, традиционных народных игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 
- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском кол-

лективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания; 
- другое. 
2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной ини-

циативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику зна-

ний; 
- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, ин-

тернет-источники, дискуссии и др.). 
Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 
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- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюде-
ния, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации похо-
дов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 
фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

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

- другое. 
2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  
Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 
всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на 
основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспе-
чение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребен-
ка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных спо-
собностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической куль-
туры, здоровья и безопасного образа жизни; 

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

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея-
тельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому об-

разу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пи-
щи; 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, кра-
соте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним ви-
дом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, 
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в игру. 
Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, 
что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здо-
ровью 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 
ДОО. 

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

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навы-
ков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 
Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
Задачи: 
- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и вос-

питание положительного отношения к их труду; 
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрос-
лых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 
ТНР, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование эле-
ментарных навыков планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к 
доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравствен-
ных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 
- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного 

труда в повседневной жизни; 
- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников); 
- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 
- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонст-

рация собственного трудолюбия и занятости; 
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- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 
людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 
ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с 
ТНР дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей; 
- другое. 
 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного от-
ношения детей с ТНР к культуре и красоте, формирование у них эстетического 
вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

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

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре род-

ной страны и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 
- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 
Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-
тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и ду-
ховной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравствен-
ное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культу-
ра отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Кон-
кретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспита-
тель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направле-
ниях воспитательной работы: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, счи-
таться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общи-
тельности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 



 

114 

вести себя в общественных местах; 
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и от-

честву; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, раз-
борчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обра-
щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последова-
тельно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок ра-
бочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности са-

мих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое 
включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей сре-
ды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художествен-
ного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 
по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 
 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошко-
льника с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 
основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 
работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным пред-
ставителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-
бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педаго-
гического работника, и способов их реализации в различных видах деятельно-
сти через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная са-
мостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые уст-
ремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе ус-
военных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошколь-

ного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 
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Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 
родителей (законных представителей): 

Собрания-встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и се-
мей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся 
регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конферен-
ции Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, 
разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольного учреждения, дошколь-
ных групп, управления образованием, личные сайты педагогов), электронные 
переписки. Цель таких общений - информирование друг друга о разнообразных 
фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 
(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе дет-
ско-родительских) отношений.  

Родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 
получения представления об образовательном процессе в ДОО.  

Родительский комитет- участвует в управлении образовательной организа-
цией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

Официальный сайт ДОУ, социальные сети – как одна из форм работы с 
родителями посредством применения ИКТ, предоставляет родителям возмож-
ность оперативного получения сведений о ДОУ, особенностях работы, педаго-
гах и специалистах, образовательных программах, проводимых мероприятиях, 
новостях и т.д. Посредством сайта и социальных сетей родители могут опера-
тивно получать интересующую их информацию, консультироваться со специа-
листами по различным вопросам, занимать не пассивную, а активную позицию 
в отношении детского сада. 

Родительские конференции, основная цель которых обмен опытом семей-
ного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходи-
мости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. На конфе-
ренции может выступить любой приглашенный специалист или педагоги ДОУ. 
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тре-
нинги, проекты, игры.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разно-
образных традиционных и инновационных формах:  

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей 
и воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и се-
мьи воспитанников по случаю какого-либо события.  

Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, по-
священные знаменательным событиям в жизни страны.  

Проектная деятельность – актуальная форма совместной деятельности. 
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственно-
сти, инициативности, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 
взрослых и др.  

Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с родите-
лями. Акции направлены на сотрудничество в решении проблем образования и 
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воспитания детей, повышения роли и ответственности родителей, педагогов в 
деле профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и воспита-
ния ребѐнка.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошко-
льное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее при-
влекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью про-
водятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 
столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 
форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги 
применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
флаеры, тематические стенды, фотовыставки и др.). Для ознакомления родите-
лей воспитанников с информацией об организации образовательного процесса 
в каждой группе оформлен уголок «Для Вас, родители!», где размещается не-
обходимая информация о пребывании ребенка в ДОО. Так же детский сад име-
ет свою страничку в социальной сети ВК. С помощью современных техниче-
ских средств происходит сбор информации, накопление и демонстрация на раз-
личных мероприятиях. Педагоги ДОО привлекают родителей к участию в про-
ведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-
классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) по-
могают дошкольникам расширить свой кругозор, получить новые знания об ок-
ружающей их социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-
тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одоб-
ряемого поведения в различных ситуациях вне стен детского сада.  

В рамках взаимодействия с семьѐй в ДОО, одной из эффективных форм 
поддержки являются консультационные встречи со специалистами, в ходе ко-
торых, обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и раз-
вития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родите-
лей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах воз-
никновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 
проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспрессмето-
дики, анкеты, тесты, опросники).  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным предста-
вителям) обучающихся с ЗПР дошкольного возраста должна строиться на 
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокуль-
турного окружения ДОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников обра-
зовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится 
воспитательная работа. 

 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором ак-
тивность взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта 
переживания той или иной ценности.  

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общест-
ва.  

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

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

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является веду-
щей формой организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по ос-
воению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач вос-
питания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 
всего времени пребывания ребѐнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образова-
тельных ситуациях в ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, со-

ставление рассказов из личного опыта;  
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и вы-

водами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наи-
зусть; 

 - 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 
авторских, 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, 
тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 
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2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 
среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе. 

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

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и дру-

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

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

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

ний, радость общения с семьей; 
- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познаватель-

ного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрываю-
щие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие науч-
ную картину мира; 

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

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепле-
ния здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта; 

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

- другое. 
Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы 

среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 
При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продук-

ции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошколь-
ного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям 
безопасности. 

 

2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства преду-
сматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 
мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, празд-
ники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 
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рамках дополнительного образования; 
- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, со-

бытий и акций воспитательной направленности; 
- реализация различных проектов воспитательной направленности, совме-

стно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и пе-
дагогами с организациями-партнерами. 

Партнеры дошкольной образовательной организации, направления 
взаимодействия 

 

Партнеры 
Направления взаимодействия 

Родители Совместная подготовка  и проведение образо-
вательных, воспитательных, оздоровительных, 
трудовых проектов. 

Учреждения культу-
ры и спорта: 

- детская Центральная 
библиотека; 

 

- краеведческий музей; 
 

 

- центр детского твор-
чества им.Н.Аввакумова 

 

 

- станция юного нату-
ралиста; 

 

 

- дворец культуры 
им.Горького; 

 

 

- физкультурно- спор-
тивный центр; 

 

 

 

 

- кинотеатр «Прогресс» 

 

 

Детская библиотека: посещение выставок дет-
ской книги, встречи с писателями, поэтами, ху-
дожниками родного края. 

Краеведческий музей: экскурсии, знакомство с 
новыми экспонатами родного края. 

 

Центр детского творчества им.Н.Аввакумова: 
участие в конкурсах мероприятиях. 

 

 

Станция юного натуралиста: участие в конкур-
сах, экскурсии, благотворительные акции, разви-
вающие занятия; 

 

Дворец культуры им.Горького: концертные 
программы, конкурсы, мероприятия; 

 

 

Физкультурно-спортивный центр: участие в 
соревнованиях, эстафетах с детьми других детских 
садов, родителями; 

 

 

 

Кинотеатр «Прогресс»: просмотр фильмов. 
Спасательные служ-

бы: 
- пожарная часть; 

- госавтоинспекция 

- МБУ АГО 

Тематические беседы со специалистами служб, 
выставки спецтехники, участие в конкурсах про-
тивопожарной тематики, правил дорожной безо-
пасности, антитеррористической защищенности, 
жизнеобеспречения; поздравление специалистов 
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«Центр спасения» 

- УМЦ ГОЧС г. 
Асбеста 

- ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Асбестовский» 

служб с профессиональными праздниками, совме-
стное проведение тематических уроков ОБЖ, 
учебные тематические тренировки 

Учреждение здраво-
охранения: 

- детская поликлиника 

 

Детская поликлиника: приглашение специали-
стов в детский сад, беседы о здоровье и здоровом 
образе жизни. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 
течение всего времени ее реализации в МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» 
АГО или группе.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основны-
ми компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

 Обеспечение эмоционального благополучия;  
 Поддержка индивидуальности и инициативы;  Построение вариативного 

развивающего образования;  
 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребенка.  
МБДОУ «Детский сад «Журавущка»» АГО укомплектован квалифициро-

ванными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебновспомога-
тельными, административно-хозяйственными работниками.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 
761н. Реализация Программы воспитания осуществляется: 

 1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» АГО.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего време-
ни пребывания воспитанников в МБДОУ. Каждая группа должна непрерывно 
сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работника-
ми.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжи-
тельности пребывания воспитанников в детском саду.  

4) административно-хозяйственными работниками образовательной орга-
низации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспо-
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могательные функции.  
Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализа-

ции Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи, с чем 
может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 
сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает ука-
занным выше требованиям.  

Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, осущест-
вляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и ор-
ганизацию методического и психологического сопровождения педагогических 
работников. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.   

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педа-
гога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование должности 
(в соответствии со штат-
ным расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на 
уровне ДОО;  
- создает условия, позволяющие педагогическому 
составу реализовать воспитательную деятель-
ность;  
- проводит анализ итогов воспитательной дея-
тельности в ДОУ за учебный год; 
 - планирует воспитательную деятельность в 
ДОО на учебный год, включая календарный план 
воспитательной работы на учебный год;  
– регулирование воспитательной деятельности в 
ДОО;  
- контроль за исполнением управленческих ре-
шений по воспитательной деятельности в ДОУ (в 
том числе осуществляется через мониторинг ка-
чества организации воспитательной деятельности 
в ДОУ). 

Старший воспитатель  - организация воспитательной деятельности в 
ДОО; - разработка необходимых для организации 
воспитательной деятельности в ДОО норматив-
ных документов (положений, инструкций, долж-
ностных и функциональных обязанностей, про-
ектов и программ воспитательной работы и др.);  
- анализ возможностей имеющихся структур для 
организации воспитательной деятельности;  
- планирование работы в организации воспита-
тельной деятельности; - организация практиче-
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ской работы в ДОО в соответствии с календар-
ным планом воспитательной работы;  
- проведение мониторинга состояния воспита-
тельной деятельности в ДОО совместно с Педа-
гогическим советом;  
- организация повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки педагогов для 
совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентно-
стей – проведение анализа и контроля воспита-
тельной деятельности, распространение передо-
вого опыта других образовательных организа-
ций; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  
- осуществление социологических исследований 
обучающихся;  
- организация и проведение различных видов 
воспитательной работы; – подготовка предложе-
ний по поощрению обучающихся и педагогов за 
активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель Инструктор по 
физической культуре Му-
зыкальный руководитель 
Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчест-
вом, медиа, физической культурой; 
 - формирование у обучающихся активной граж-
данской позиции, сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей 
в условиях современной жизни, сохранение тра-
диций ДОУ;  
– организация работы по формированию общей 
культуры будущего школьника;  
- внедрение здорового образа жизни;  
– внедрение в практику воспитательной деятель-
ности научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса;  
–организация участия обучающихся в мероприя-
тиях, проводимых районными, городскими и 
другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности; 

Младший воспитатель  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельно-
стью;  
- участвует в организации работы по формирова-
нию общей культуры будущего школьника. 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия:  
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• для профессионального развития педагогических и руководящих работ-
ников, в том числе их дополнительного профессионального образования (ГПС, 
семинары, научно-практические конференции, курсы повышения квалифика-
ции); 

 • для консультативной поддержки педагогических работников и родите-
лей (законных представителей) по вопросам образования, воспитания и охраны 
здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ;  

• для организационно-методического сопровождения процесса реализации 
Программы (педагогический совет, семинар, семинар-практикум). 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы вос-
питания 

Нормативное обеспечение программы  
Нормативное обеспечение реализации Программы воспитания представля-

ет собой перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 
изменения после принятия Рабочей программы воспитания:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад «Журавушка»» АГО; 

Программа развития МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» АГО;  
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» 

АГО;  
 Календарный план воспитательной работы на учебный год; 
Годовой план работы на учебный год;  
Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспи-

тательной деятельности в ДОО;  
Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами;  
Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного 

процесса. 
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистриро-

вано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редак-
ции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистриро-
вано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264)  

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ут-
верждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, заре-
гистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 7184.) 

Методическое обеспечение программы  

Для реализации РПВ в ДОО используется практическое руководство 
«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электрон-
ной форме на платформе институтвоспитания.рф 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmyvospitaniya-

doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-

ovospitanii/?ysclid=lljdu5c1dk158251162 

 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых лич-
ностных результатов в работе с детьми с ТНР 



 

124 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной орга-
низации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка незави-
симо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социаль-
ных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимо-
уважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответст-
венность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) всеми участниками 
образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО 
строится как максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспиты-
вающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 
среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каж-
дого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзив-
ном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 
каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздни-
ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации разви-
тия каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и со-
бытиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверен-
ность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает пережива-
ние ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей 
и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при 
инклюзивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-
тия; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах дет-
ской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспита-
нию ребенка. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базирует-
ся на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 
дошкольного образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образо-
вательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможно-
стям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, вклю-
ченных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 
эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образова-
тельной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муници-
пального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образова-
тельных организаций, реализующих адаптированные основные образователь-
ные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, 
органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кад-
ровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР мак-
симально адекватный при его особенностях развития образовательный мар-
шрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обуче-
ние и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных об-
разовательных организаций (включая организации дополнительного образова-
ния) в шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-
бенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного ре-
чеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее 
реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показате-
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ли детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиже-
ний ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов раз-
вития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физи-
ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-
ственно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивиду-
альности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-
зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 
то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской ис-
следовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-
бенка дошкольного возраста с ТНР. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 
ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 
соответствии с Программой.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и га-
рантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-
нального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их чело-
веческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-
собностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллек-
тивной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 
для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с по-
требностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, уча-
стников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так 
и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 
мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педаго-
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гических работников, а также содействие в определении собственных целей, 
личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществ-
ление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и 
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внут-
ри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия пе-
дагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 
и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-
альную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуаль-
ные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-
ственного замедления развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для раз-
вития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивиду-
альной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе те-
ла, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения 

(в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвен-
тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-
ность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, уча-
стие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обу-
чающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; иг-
рушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, воз-
можность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возмож-
ность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в за-
висимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, моти-
вов и возможностей обучающихся; 

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

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обу-
чающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с 
учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимули-
ровать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, созда-
вать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 
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- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обес-
печению надежности и безопасность их использования. При проектировании 
ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в задан-
ных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-коммуникативной, по-
знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

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

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благо-
получия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогиче-
ских работников. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 
иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответст-
вующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалифика-
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 
01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  
- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 
06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказа-
ми Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (за-
регистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный 
№ 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном при-
казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный 
№ 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зареги-
стрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный 
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№ 46612). 

Укомплектованность педагогическими кадрами группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР на 01.09.2023 года – 100%. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются за-
траты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных усло-
вий получения образования обучающимися с ТНР. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализа-
ции Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 
помещениям, их оборудованию и содержанию, 
естественному и искусственному освещению помещений, 
отоплению и вентиляции, 
водоснабжению и канализации, 
организации питания, 
медицинскому обеспечению, 
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, 
организации режима дня, 
организации физического воспитания, 
личной гигиене персонала; 
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране тру-

да работников;  
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности вос-
питанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной дея-
тельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 
творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный 
инвентарь; 
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2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 
дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 
театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 
форм детской активности с участием взрослых и других детей: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 
дополнительная литература по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с ТНР: 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие 
разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 
потребностями детей с ТНР: 

Образовательное пространство МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» АГО 
оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 
в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудовани-
ем, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы).   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря 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 мото-
рики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопро-
странственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуа-
ции, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

полифункциональность материалов дает возможность разнообразного ис-
пользования различных составляющих предметной среды, например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в группах есть различные про-
странства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообраз-
ных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей; периодически сменяется игровой материал, стимулирующий иг-
ровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

   Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надѐж-
ности и безопасности их использования ДОО оснащена полным набором обо-
рудования для различных видов детской деятельности как в помещении, так и 
на прогулочном участке, а также на игровых и физкультурных площадках.  

В ДОО оборудованы помещения для занятий специалистов  
- учителя-логопеда, педагога-психолога, есть физкультурный зал, музы-

кальный зал, методический кабинет, медицинский кабинет.  
Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых обра-

зовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
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периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техниче-
ское и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и вос-
питания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 
связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществляются в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. в части 
предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услу-
гам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечи-
вает хорошее самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость 
и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 
1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 
образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-
ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 
пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а так-
же их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, при-
обретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 
них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 
рефлексов, что помогает организму ребѐнка физиологически переключаться 
между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 
каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 
отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 
или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 
засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возрас-
та, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 
активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 
его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и 
ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 
интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности су-
точного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование само-
стоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ре-
бѐнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагруз-
ки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 
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вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельно-
сти, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произволь-
ностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 
физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 
детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 
соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 
2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет со-
кращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 
также индивидуальные особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регу-
лируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 
процесса и режима дня. 

Таблица.  
Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для де-
тей дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

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 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 
минут 

при организации  
1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов ме-
жду занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 
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Перерыв во время занятий для гим-
настики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не 
менее 

1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 
не менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 
менее 

для детей до 7 
лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной ак-
тивности, 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 

 

 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго зав-
трака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-

20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 
быть увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полд-
ника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распреде-
лением калорийности суточного рациона 30%. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 
функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания 
детей в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учѐтом Сан-
ПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса.  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов 
(сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведе-
ния и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, 
обеда, полдника).  

Таблица. 
Режим дня в дошкольных группах 

Режимный мо-
мент 

Младшая 
группа 

(3–4 года) 

Средняя 
группа 

(4–5 лет) 

Старшая 
группа 

(5–6 лет) 

Подготови-
тельная к 

школе группа 

(6–7 лет) 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей, свободная игра, 
утренняя гимнастика 

7:30–8:10 7:30–8:15 7:30–8:20 7:30–8:25 

Подготовка к завтраку, зав-
трак, дежурство 

8:10–8:40 8:15–8:40 8:20–8:40 8:25–8:45 
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Утренний круг  8:40–9:00 8:40–9:00 8:40–9:00 8:45–9:05 

Игры, кружки, занятия, заня-
тия со специалистами 

9:00–10:00 9:00–10:00 9:О0–10:25 9:05–11:00 

Второй завтрак1
 10:00–

10:10 

10:00–
10:10 

10:25–10:35 10:25–10:35 

Подготовка к прогулке, про-
гулка 

10:10–
11:40 

10:10–
11:50 

10:35–12:20 11:00–12:25 

Возвращение с прогулки, иг-
ры 

11:40–
11:50 

11:50–
12:00 

12:20–12:30 12:25–12:35 

Подготовка к обеду, обед, 
дежурство 

11:50–
12:30 

12:00–
12:30 

12:30–13:00 12:35–13:00 

Подготовка ко сну, чтение пе-
ред сном, 
дневной сон, постепенный 
подъем, 
профилактические физкуль-
турно-оздоровительные про-
цедуры 

12:30–
15:30 

12:30–
15:30 

13:00–15:30 13:00–15:30 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15:30–
15:50 

15:30–
15:50 

15:40–16:00 15:40–16:00 

Игры, кружки, занятия, занятия 
со специалистами 

15:50–
16:15 

15:50–
16:20 

16:00–16:25 16:00–16:25 

Вечерний круг 16:15–
16:30 

16:20–
16:30 

16:25–
16:35 

16:25–16:35 

Подготовка к прогулке, про-
гулка 

16:30–
18:00 

16:30–
18:00 

16:35–18:00 16:35–18:00 

Уход детей домой 18:00 18:00 18:00 18:00 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД  
Утренний прием детей, игры, 
самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика (не менее 
10 минут) 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная дея-
тельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак* 10.30-

11.00 
10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, про-
гулка, занятия на прогулке, 
возвращение с прогулки 

9.20-11.50 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

                                                 
1
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 8.1.2.1. 
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Обед 11.50-

12.30 
12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, посте-
пенный подъем детей, закали-
вающие процедуры 

12.30-

15.30 
13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-

16.00 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная дея-
тельность детей 

16.00-

16.30 
16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, про-
гулка, самостоятельная дея-
тельность детей 

16.30-

18.00 
16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Уход детей домой  18.00 18.00  18.00  18.00 
 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие тре-
бования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐ-
том возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается вве-
дение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 
обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и ис-
пользования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга-
низуются с учѐтом возраста, физической подготовленности и состояния здоро-
вья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спор-
тивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на от-
крытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности пока-
зателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные 
и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 
 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с фе-
деральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 
воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 
праздников, памятных дат. 

Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 
памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной ра-
боты с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 
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2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 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 

музыки; 
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 обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы 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. 
Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-
щихся. 

3.9 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИ-
КАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ)  

Организационный раздел вариативной части Программы — части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, находится в полном со-
ответствии с парциальными программами и обеспечивается следующими до-
полнительными условиями: 

 

Название программы 
Кадровые ус-
ловия 

Предметно-

пространст-
венная среда 

Образовательная программа дошколь-
ного образования - программа «СамоЦвет» 
О. А. Трофимовой, О. В. Толстиковой, Н. В. 
Дягилевой, О. В. Закревской разработана на 
основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного обра-
зования (Приказ  № 1155 от 17 октября 2013 
года) https://www.irro.ru/structure/556/ 

Нет до-
полнительных 
требований, 
программу 
может реали-
зовывать педа-
гоги ДОУ 

Нет дополни-
тельных требо-
ваний 

Парциальная программа патриотиче-
ского воспитания детей 3–7 лет «Юный 
патриот» (авт. Т. Н. Ерофеева, Е. М. Марич, 
Е. А. Сухова) (см.ссылку на программу) 
https://juravushka.tvoysadik.ru/upload/tsjuravus

hka_new/files/f4/3a/f43a5dedba0c9542ee8f4881

d9c88bda.pdf 

Нет до-
полнительных 
требований, 
программу 
может реали-
зовывать педа-
гоги ДОУ 

Нет дополни-
тельных требо-
ваний 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного до-
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школьного образовательного учреждения «Детский сад «Журавушка»» Асбе-
стовского городского округа  спроектирована и составлена в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольно-
го образования, Федеральной образовательной программой дошкольного обра-
зования, особенностями образовательного учреждения, региона и муниципали-
тета, образовательных потребностей обучающихся и запросов родителей (за-
конных представителей).  

Адаптированная образовательная программа ДОО (детей с тяжелыми на-
рушениями речи) рассчитана на разные возрастные группы компенсирующей 
направленности (с 4 до 7(8)) лет. Набор детей в группу компенсирующей на-
правленности осуществляется ежегодно через психолого-

медикопедагогическую комиссию.  
В данном случае реализация программы осуществляется через организа-

цию совместной подгрупповой и индивидуальной работы с детьми.  
В Программе раскрыты в содержательном аспекте 5 образовательных об-

ластей:  
социально-коммуникативное развитие;  
познавательное развитие;  
речевое развитие;  
художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие.  
Приведены модели взаимодействия педагогов при организации коррекци-

онно- развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья. Коррекционная работа описана с учѐтом специфики группы.  

Дано краткое описание предметно – развивающей среды групп, кабинетов 
специалистов, музыкального и физкультурного зала, режим пребывания детей в 
детском саду.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррек-
ционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития де-
тей с тяжелыми нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплек-
са коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе ком-
пенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с учетом особенностей 
психофизического развития детей данного контингента.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физиче-
ского и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополу-
чия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отно-
шение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развивать-
ся, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социальнокоммуни-
кативное развитие. 

 Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными фи-
зиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и деза-
даптации дошкольников.  

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание само-
стоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 
чередование специально организованной и нерегламентированной образова-
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тельной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 
первой, и во второй половинах дня.  

В МБДОУ «Детский сад «Журавушка»» АГО группы функционируют в 
режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 часовым пребыванием.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 
характер и ведется на русском языке.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 
Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открываю-
щих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 
(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребѐнка); 
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития и образования детей (образовательные области): 

 речевое развитие;  
социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  
художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие.  
Программа включает четыре раздела:  
целевой,  
содержательный,  
организационный  
и дополнительный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Целевой раздел 
включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 
программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют со-
бой социально - нормативные возрастные характеристики возможных достиже-
ний ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-
ношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обес-
печивая развитие детей во всех пяти образовательных областях: 

 1. Социально-коммуникативное развитие  
2. Познавательное развитие  
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3. Речевое развитие  
4. Художественно-эстетическое развитие  
5. Физическое развитие. 
Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. Главными целями взаимодействия педагогического 
коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

 • обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 
охраны и укрепления здоровья дошкольного возраст с ОВЗ;  

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в усло-
виях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 
должно придерживаться следующих принципов:  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка;  
2) открытость: для родителей (законных представителей);  
3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотноше-

ниях педагогов и родителей (законных представителей);  
4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье;  
5) возрастосообразность.  
Задачи и направление воспитательной работы отражены в рабочей про-

грамме воспитания, которая является компонентом основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ Детский сад «Журавушка»»АГО 

и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Часть формируемая, участниками образовательных отношений, представ-
лена следующими модулями образовательной деятельности, основанными на 
следующих парциальных программах:  

- образовательная программа дошкольного образования - программа «Са-
моЦвет» О. А. Трофимовой, О. В. Толстиковой, Н. В. Дягилевой, О. В. Закрев-
ской разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (Приказ  № 1155 от 17 октября 2013 года) 
https://www.irro.ru/structure/556/, ориентированна на духовно-нравственные и 
социокультурные ценности и традиции страны, региона Среднего Урала, наро-
да и народностей, культурное окружение, географические условия, экономиче-
ские цели и стратегии развития региона Среднего Урала и другие аспекты ок-
ружающей образовательную организацию среды.  

- Парциальная программа патриотического воспитания детей 3–7 лет 
«Юный патриот» (авт. Т. Н. Ерофеева, Е. М. Марич, Е. А. Сухова) (см.ссылку 
на программу) 
https://juravushka.tvoysadik.ru/upload/tsjuravushka_new/files/f4/3a/f43a5dedba0c95

42ee8f4881d9c88bda.pdf 

Организационный раздел содержит описание материально- технического 
обеспечения Программы, перечень художественной литературы, музыкальных 
произведений, произведений изобразительного искусства, а также особенности 
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традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
предметно-пространственной среды.  

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию про-
граммы. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая 
вред физическому или психическому здоровью воспитанников и противореча-
щая Российскому законодательству.  
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