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Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений: 
 

ДО – дошкольное образование 

ДОО – дошкольная образовательная организация муниципальное автономное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад №170 комбинированного вида с татарским языком воспита-

ния и обучения» Ново-Савиновского района г.Казани 

МАДОУ, Организация - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №170 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ново-

Савиновского района г. Казани 

СанПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

ФГОС ДО, Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

АОП ДО, Программа – адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи му-

ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №170 ком-

бинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского района 

г.Казани 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ТНР – тяжелые нарушения речи 

СКР – социально-коммуникативное развитие 

ПР – познавательное развитие 

РР – речевое развитие 

ХЭР – художественно-эстетическое развитие 

ФР – физическое развитие 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда 

НОО – начальное общее образование 

ОО – образовательные отношения 

ИКТ – информационно-компьютерные технологии 

КРР – коррекцинно-развивающая работа 
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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) муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №170 комбини-
рованного вида с татарским языком воспитания и обучения» Ново-Савиновского 
района города Казани (далее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС до-
школьного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет 
не менее 60% от ее общего объема. Часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений, составляет не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР; 

- на специфику национальных и социокультурных условий, в т.ч. региональ-
ных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

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

ты с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интере-
сам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в це-
лом. 

В ДОО реализуются следующие парциальные программы: 
- «Сөенеч-Радость познания: региональная образовательная программа до-

школьного образования», Шаехова Р.К. 
- «Цветные ладошки», Лыкова И.А. программа художественно-

эстетического развития   детей   2-7   лет 
- «Юный эколог». Программа экологического воспитания в детском саду, 

Николаева С.Н. 
Также, работа по обучению татарскому языку проводится с использованием  

УМК «Туган телдә сөйләшәбез» («Говорим на родном языке») (Хазратова Ф.В.), 
УМК «Татарча сөйләшәбез» («Говорим на татарском») (Зарипова З.М.) 

 
Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъекта-

ми образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов до-
школьного образования и специфических принципов и подходов к формированию 
АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

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

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, опреде-
ляемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-
вья. 
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Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каж-
дого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приня-
тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического раз-
вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

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

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

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

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

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

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

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

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принци-

пах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

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

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

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

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. 
 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обуча-
ющихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охра-
ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и обра-
зование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с се-
мьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут спо-
собствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 
необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 
обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса 
и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содер-
жание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, рас-
ширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 
соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - ком-
муникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 
развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 
область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существу-
ют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно 
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с 
познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой 
области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 
возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 
и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные 
ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптиро-
ванную образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора спо-
собов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнород-
ность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов ро-
дителей (законных представителей).  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 
в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристи-
ки: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспи-
танников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-
раста с ТНР. 

 
1.1.3.1. Географическое месторасположение 

 Условия места осуществления образовательной дея-
тельности  

Климатиче-
ские особен-
ности 

  

Климат в Татарстане умеренно-континентальный.  
Татарстан расположен на востоке Восточно-Европейской рав-

нины, в месте слияния двух крупнейших рек – Волги и Камы, 
г.Казань находится на расстоянии 797 км к востоку от г.Москвы. 

Общая площадь республики составляет 6783,7 тыс.га. Макси-
мальная протяженность территории – 290 км с севера на юг и 460 
км с запада на восток. Границ с иностранными государствами Та-
тарстан не имеет. 

Территория Татарстана представляет собой возвышенную сту-
пенчатую равнину, расчлененную густой сетью речных долин. 
Широкими долинами Волги и Камы равнина разделена на три ча-
сти: Предволжье, Предкамье и Закамье. Предволжье с максималь-
ными высотами 276 м занимает северо-восточную часть Приволж-
ской возвышенности. В Восточное Предкамье с севера заходят 
южные окончания Можгинской и Сарапульской возвышенностей, 
разделенные долиной р.Иж. Наибольшие высоты достигают здесь 
243 м. Самой высокой в Татарстане (до 381 м) является Бугульмин-
ская возвышенность в Восточном Закамье. Самый низкий рельеф (в 
основном до 200 м) характерен для Западного Закамья. 

17% территории республики покрыто лесами, состоящими из 
деревьев преимущественно лиственных пород (дуб, липа, береза, 
осина), хвойные породы представлены сосной и елью. На террито-
рии Татарстана обитают 433 вида позвоночных, а также несколько 
тысяч видов беспозвоночных животных. 

Территория Татарстана характеризуется умеренно-
континентальным типом климата средних широт, с теплым летом и 
умеренно-холодной зимой. Самым теплым месяцем является июль 
со средней месячной температурой воздуха по территории 18 – 20 
°С, самым холодным – январь со средними месячными температу-
рами от -13 °С. Продолжительность теплого периода (с устойчивой 
температурой выше 0 °С) колеблется по территории в пределах 
198-209 дней, холодного – 156-167 дней. Осадки по территории 
распределяются сравнительно равномерно, годовая сумма их со-
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ставляет 460 – 540 мм. 
Почвы отличаются большим разнообразием – от серых лесных 

и подзолистых на севере и западе до различных видов черноземов 
на юге республики. 

На территории Татарстана расположены Волжско-Камский 
государственный природный биосферный заповедник и нацио-
нальный парк «Нижняя Кама». Волжско-Камский государственный 
природный биосферный заповедник расположен на территории Зе-
ленодольского и Лаишевского муниципальных районов Республи-
ки Татарстан. Два обособленных участка заповедника - Саралов-
ский (4170 га) и Раифский (5921 га) удалены друг от друга на рас-
стояние около 100 км. Национальный парк «Нижняя Кама» распо-
ложен на территории двух муниципальных районов Республики 
Татарстан: Елабужского и Тукаевского. На территории парка наме-
чено несколько сухопутных и водных туристских маршрутов по 
лесным массивам, а также водные маршруты по акватории водо-
хранилища, по рекам Каме и Криуше. 

Климатические условия региона имеют свои особенности и ис-
ходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ включены ме-
роприятия, направленные на оздоровление детей, повышение со-
противляемости организма и предупреждение обострение аллерги-
ческих реакций: 

=режим дня всех возрастных групп наполняется активной 
двигательной, игровой деятельностью, включены бодрящая 
гимнастика после сна, упражнения для расслабления, дыха-
тельная гимнастика, гимнастика для глаз; 

=в холодное время года (при благоприятных погодных 
условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке;  

=в теплое время – жизнедеятельность детей организуется 
на открытом воздухе. 

 
 
1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

 
Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наря-

ду с дошкольной образовательной организацией, семьей и другими факторами 
успешного воспитания дошкольника. 

 
Националь-
но-
культурные 
особенности 

  

Татарстан является поистине «перекрестком культур», в много-
национальном регионе сложилась особая, неповторимая полифо-
ническая культура. 

Татарстан – республика с неповторимой культурой, которую 
местным жителям прекрасно удается проносить через годы. А ме-
сто, где можно погрузиться в эту культуру – конечно, же, столица 
республики – Казань. 
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Казань имеет тысячелетнюю историю и её часто именуют «тре-
тьей столицей России». Город ещё с древности является своеобраз-
ным мостом между Востоком и Западом, что интересным образом 
сказалось на его архитектуре, культуре и даже атмосфере. Здесь 
христианские церкви соседствуют с мусульманскими мечетями, 
великолепные старинные дворцы с современными зданиями, при-
давая столице Татарстана удивительный колорит.  

В любое время года Казань привлекает множество туристов из 
разных стран. Город олицетворяет собой многовековое сосуще-
ствование культур и религий, что повлияло на его облик.  

Казань является одним из крупнейших культурных центров 
России, сохраняя классические достижения, а также способствуя 
развитию современных, авангардных направлений во многих обла-
стях культуры. Столицу Татарстана традиционно называют «муль-
тикультурной», подразумевая взаимовыгодное обогащение мирно 
сосуществующих русской и татарской культур. При поддержке 
ЮНЕСКО в Казани был создан первый в мире Институт культуры 
мира. В городе проводятся съезды Всемирного конгресса татар и 
действует его исполком.  

В Казани ежегодно проводятся международные фестивали опе-
ры Шаляпинский, балета Нуриевский, театров кукол "Шомбай-
fest", классической музыки Рахманиновский, оперы open air «Ка-
занская осень», современной музыки «Конкордия» в Казани, им-
провизационной музыки "Jazz в усадьбе Сандецкого", фольк-рок-
музыки «Сотворение мира», литературный «Аксёнов-фест», му-
сульманского кино «Золотой Минбар» (с 2010 года — Казанский 
международный фестиваль мусульманского кино), ролевых игр 
«Зиланткон», многочисленные другие фестивали и конкурсы феде-
рального и республиканского уровня. 31 октября 2019 года Казань 
в числе 66-ти городов со всего мира вошла в Сеть творческих горо-
дов ЮНЕСКО по направлению «музыка». С учетом последнего по-
полнения Сеть включает в себя 246 городов, основой развития ко-
торых является творчество в разных областях проявления. 

Содержание дошкольного образования МБДОУ включает в се-
бя вопросы истории и культуры родного города, природного, соци-
ального и рукотворного мира, который с детства окружает малень-
кого казанца. Поликультурное воспитание строится на основе изу-
чения национальных традиций семей воспитанников дошкольного 
учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской, 
татарской и других национальных культур, представителями кото-
рых являются участники образовательного процесса.   

Социально-
демографи-
ческие осо-
бенности 

Казань - столица Республики Татарстан, один из крупных эко-
номических, научно-образовательных, культурных центров и 
древних городов России. Дата образования города – 1005 год, 
площадь занимаемой территории - 614,2 кв. км. На начало 2016 го-
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  да население составляло 1 млн 217 тыс.  человек (около 30% насе-
ления республики). Город является ядром Казанской агломерации, 
в которой проживает более 1,5 млн человек.  Частично рост был 
обеспечен за счет присоединения новых территорий и поселений, 
таких как Большие и Малые Клыки, Петровский, Кадышево, Кин-
дери, Кульсеитово, Вознесенское и др. Существенную роль в при-
росте населения сыграла растущая миграция, так как рождаемость 
в Казани стала превышать смертность только с 2009 года. Казань 
является крупным центром притяжения мигрантов как из регионов 
России, так и из других стран. Максимальный миграционный при-
рост населения отмечался в середине 1990-х годов, в том числе за 
счет этнических татар. В 2000-е годы репатриационная миграция 
уступила место временной трудовой, что сказалось на качествен-
ных характеристиках потока: стало меньше выходцев из крупных 
городов, снизился образовательный уровень приезжающих. Серь-
езным риском для системы образования, который может повлечь 
дифференциацию общеобразовательных организаций по качеству 
образования, является рост в них детей из семей мигрантов, кото-
рые испытывают трудности в освоении образовательных программ 
и в социализации в городском сообществе из-за низкого знания 
русского языка и этнокультурных различий.  

По итогам переписи 2010 года в Казани проживают представи-
тели свыше 115 национальностей. В Республике Татарстан дей-
ствуют два государственных языка – русский и татарский. В Каза-
ни функционируют 155 религиозных общин и организаций (64 – 
исламские, 86 – христианских, 2 – иудейские), использующих 109 
культовых объектов (52 мечети, 54 христианских храма, 1 синаго-
гу). 

Многонациональность и многоконфессиональность, а также 
богатое культурно-историческое наследие, включая этническую 
историю и культуру, позиционируются как возможности и бренд 
города для привлечения туристов и инвестиций в туристическую 
сферу. 500 лет мирной этноконфессиональной истории делают Ка-
зань привлекательной для туристов и для миграции представите-
лей этнических групп, прибывших из других регионов, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

С 1999 года в городе действует Дом Дружбы народов, в кото-
ром расположена Ассамблея народов Татарстана, объединяющая 
35 национальностей и этнических групп. Представители этниче-
ских и конфессиональных общин города отличаются высокой об-
щественной активностью. 
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1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 
 
1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР 
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с наруше-

ниями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллек-
те.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недо-
развитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недо-
развитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в до-
школьном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием ре-
чи 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 зву-
копроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 
речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя 
разной степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из от-
дельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопро-
вождающихся жестами и мимикой. 

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

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразо-
вая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. 

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

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

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 
речевыми нарушениями: 

- дислалия,  
- ринолалия,  
- дизартрия,  
- алалия,  
- детская афазия,  
- неврозоподобное заикание  
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(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
 
1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 
- 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, нации, языка, 
социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром; 

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

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-
тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосы-
лок учебной деятельности; 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствую-

щих содержания и планируемых результатов Федеральной программы (п.10.4 ФА-
ОП ДО). 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-
бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому резуль-
таты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных дости-
жений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-
ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения воз-
можных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного дет-
ства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ори-
ентиров. 

 
1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Програм-

мы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работ-

ником и обучающимися; 
2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружаю-

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

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повсе-
дневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в про-
стые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 
степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные пер-

сонажами сказок или другими объектами; 
8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, кото-
рые могут добавляться жестами); 

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

торые могут сопровождаться жестами; 
11) произносит простые по артикуляции звуки; 
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 
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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 различ-

ные игры; 
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям пе-

дагогического работника; 
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным со-

стояниям человека; 
19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

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

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

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

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

сти, ее процессу и результатам; 
25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобрази-

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

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогическо-
го работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритми-
ческие движения с музыкальным сопровождением; 

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

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 
30) действует в соответствии с инструкцией; 
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 
физической культуре (воспитателя); 

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

чительной помощью педагогического работника; 
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддер-

живать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 
действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работни-
ка. 
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1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Програм-
мы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР  

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

гического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматиче-

ские формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами; 
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

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

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

социальных отношений; 
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работни-

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

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

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на ос-
нове наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отче-
том о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, 
а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет ре-
альные 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 педагогиче-

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

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экс-
периментирует); 
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22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, прояв-
ляет словотворчество; 

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

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, компози-
ции; 

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

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

бот; 
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной дея-
тельностью; 

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, мо-

жет привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами лично-
го пользования. 

 
1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 

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

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

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

ние, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказыва-
ния, составляет творческие рассказы; 

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

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициа-
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тиву и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструи-
ровании; 

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

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

собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и прави-

лами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогиче-
ским работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную неза-
висимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, зна-
комства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-
ством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной ре-
гуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 

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

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

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает 
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 
счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллю-

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

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

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 
рассказы из личного опыта; 

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

изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная иг-
рушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
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музыки, к музыкальным инструментам; 
30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструк-

ции педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-
ствий в ходе спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-
чек). 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представля-

ет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направ-
ленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии ка-
чества образования. 

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-
тельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 
освоения Программы. 

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

межуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями обучающихся с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития лично-
сти обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов 
в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) пси-
хическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 
речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ори-
ентиры Программы ДОО должны учитывать не только возраст ребенка, но и уро-
вень 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 мето-
де наблюдения и включающая: 

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

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь-
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ной деятельности; 
3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психоло-

гической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 
В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка ранне-

го и дошкольного возраста с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях со-

временного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образо-

вательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 
- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном дет-

стве; 
- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

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

зованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредите-
ля, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 
всей страны. 

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

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

зуемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью по-
лучения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 
- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает 

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

рам образовательной программы ДОО; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 
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качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 
ТНР; 

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

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

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного обра-
зования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реа-
лизации 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, развива-
ющего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством эксперти-
зы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в ко-
тором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический кол-
лектив ДОО. 

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

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 
ФГОС ДО; 

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

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в кон-
тексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов до-
школьного образования; 

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

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной рабо-
ты, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образо-
вательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации програм-
мы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕ-
БЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образо-
вательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, ху-
дожественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых вариа-
тивных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечива-
ющих реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ 
дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по обра-
зовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возрас-
та) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, 
форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации обра-
зовательной среды, в т.ч. развивающей предметно пространственной, представлен-
ные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-
граммы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая об-
разовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с 
ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются клима-
тическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Феде-
рации, местом расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. При ор-
ганизации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образо-
вательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам 
и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разно-
образия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР 
и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 
этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизиче-
ского развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные 
индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 
среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и со-
циальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей. 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основ-
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ными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работ-

ником и другими детьми; 
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и пе-

дагогическим работником, 
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
- развития игровой деятельности. 
2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с деть-

ми с ТНР предполагает следующие направления работы: 
- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 
- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможно-

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

 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разде-
лам: 

o игра; 
o представления о мире людей и рукотворных материалах; 
o безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
o труд. 

 
Игра (развитие игровой деятельности). 
Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную 

деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие спо-
собности. Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в иг-
ре определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 
доброжелательное отношение к окружающим.  

Подвижные игры. Развивать двигательную активность детей. Поощрять прояв-
ления инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, ло-
шадками-качалками. Развивать координацию движений и координацию речи с дви-
жением, умение выполнять имитационные действия.  
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Дидактические игры. Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами 
разреза (горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и про-
стые пазлы по изучаемым лексическим темам. Учить собирать из отдельных частей 
плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, ориентируясь на целое изоб-
ражение. Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по об-
разцу («Блоки Дьенеша»). Формировать умение собирать пирамидку из нескольких 
колец в порядке уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек 
забор, чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета. Закреплять умение со-
оружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному алгоритму. Фор-
мировать навыки игры в лото, парные картинки.  

Сюжетно-ролевая игра. Расширять представления о социальной действительно-
сти. Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе общения с 
окружающими людьми и выполнения с ними совместных действий. Формировать 
коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. Развивать твор-
ческое воображение, подражательность, инициативность, умение выполнять раз-
личные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию. 
Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые 
для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия.  

Театрализованные игры. Развивать монологическую и диалогическую речь, 
коммуникативные навыки, имитационную деятельность, интерес к различным ви-
дам театрализованной деятельности. Формировать эстетический вкус, живой инте-
рес к театрализованной деятельности и желание в ней участвовать. Стимулировать 
эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, инициативность, 
фантазию. Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать рас-
крепощение личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Рас-
крывать творческий потенциал. Учить удерживать в памяти и воспроизводить по-
следовательность событий в сказке. Познакомить с отдельными видами театрализо-
ванных игр. Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», 
«Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра. Обеспечить активное уча-
стие всех детей в театрализованных играх.  

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 
развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучаю-
щихся 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 1 уровня речевого развития педагогические ра-
ботники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербаль-
ных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, всту-
пать в общение с другими детьми: парное или в малых группах (два - три обучаю-
щихся). 

 
Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
Формирование общепринятых норм поведения. Формировать навыки адекватно-

го поведения в различных ситуациях, учить детей быть вежливыми (здороваться, 
прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). Формировать активное доброже-
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лательное отношение к окружающим, взрослым и сверстникам. Учить оценивать 
свои поступки и поступки других людей. Развивать навыки общения со сверстника-
ми, совместного выполнения действий в играх, самостоятельной и непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Учить уступать друг другу, сообща 
пользоваться игрушками и книгами.  

Формирование гендерных и гражданских чувств. Формировать у каждого ребен-
ка образ Я. Формировать начальные сведения о человеке. Формировать первичные 
гендерные представления; навыки поведения, характерные для мальчиков и девочек. 
Знакомить с правами и обязанностями детей группы. Формировать первичные пред-
ставления о своей улице, родном городе, родной стране.  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. 

Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 
безопасного поведения на улицах города. Формировать у детей навыки безопасного 
поведения в природе. Закладывать основы безопасного взаимодействия с растения-
ми и животными. Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Труд. 
Совместная трудовая деятельность. Воспитывать у детей желание принимать 

участие в трудовой деятельности, готовить материалы к занятиям, помогать накры-
вать на стол. Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в обще-
ственной жизни и жизни каждого человека. Воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду и труду других людей.  

 
2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного воз-

раста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-

ной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
o игра; 
o представления о мире людей и рукотворных материалах; 
o безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
o труд. 

 
Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 
обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работни-
ком, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной 
и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс раз-
нообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в до-
школьной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточ-
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нение и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуника-
тивных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, органи-
зованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и под-
чинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 
замыслом. 

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

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

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

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 
развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопеди-
ческой работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуника-
тивных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-
логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная пред-
метно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вер-
бальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 
вовлекаются родители (законные представители) обучающихся, а также всех 
остальные специалисты, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Игра. 
Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 
коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окру-
жающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, спо-
собность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совер-
шенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в организа-
ции знакомых игр с группой сверстников.  
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Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в настоль-
но-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть со-
обща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать социальные 
отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать дей-
ствия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 
совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые 
замыслы, подбирать атрибуты, предметызаместители. Развивать умение использо-
вать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.  

Театрализованные игры. Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 
разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению театра-
лизованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный 
запас эмоций и впечатлений. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
Формирование общепринятых норм поведения. Совершенствовать навыки адек-

ватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, 
скромность, смелость, желание быть справедливым. Учить испытывать чувство 
стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и действовать сообща, усту-
пая друг другу. Формировать навык бережного отношения к вещам.  

Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать поло-ролевое вос-
питание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противопо-
ложного пола.  

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и буду-
щем. Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее исто-
рии. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. Привлекать де-
тей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помеще-
ний.  

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательно-
стями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад.  

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 
представителей. Формировать первичные представления о государственных празд-
никах (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду 

(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комна-
те), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных сна-
рядах), на игровых площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми 
людьми. Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и па-
пы, домашнего адреса и телефона. Совершенствовать представления о правилах до-
рожного движения и навыки безопасного поведения на улицах города, на останов-
ках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 
«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка общественного транс-
порта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать представления о специальном 
транспорте («Скорая помощь», «Милиция», пожарная машина). Совершенствовать 
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навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. Совер-
шенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животны-
ми. Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. Фор-
мировать умение одеваться по погоде 

Труд. 
Совместная трудовая деятельность. Воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и 
друг другу, оценивать результаты совей работы. Формировать понимание необхо-
димости и важности труда взрослых. Совершенствовать навыки самообслуживания, 
аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом помещении, 
раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в 
центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое 
на занятиях оборудование.  Формировать умение делать поделки для оформления 
группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно ис-
пользовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. Привлекать 
внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

 
2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста 
Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой дея-
тельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаи-
моотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе мораль-
ным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлеж-
ности. 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-
тельной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разде-
лам: 

o игра; 
o представления о мире людей и рукотворных материалах; 
o безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
o труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 
развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопеди-
ческой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обуча-
ющимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее форми-
рование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 
и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 
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обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружа-
ющем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется сло-
варный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точ-
ное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнени-
ях. 

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

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

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

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне стра-
ны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления 
о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потре-
бительской, природоохранной, восстановительной). 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся ин-
теллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной органи-
зации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается позна-
вательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Пе-
дагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 
внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 
создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-
коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучаю-
щихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
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Игра. 
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, со-
здавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 
заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 
словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, актив-
ность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои по-
ступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры: Учить детей овладевать основами двигательной и гигиениче-
ской культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Со-
вершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-
соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способство-
вать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 
организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры: Совершенствовать навыки игры в 
настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-
«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обога-
щать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллекту-
альное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 
дружелюбие и дисциплинированность.    Сюжетно-ролевая игра: Обогащать и рас-
ширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре 
со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых ин-
тересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавли-
вать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 
ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников 
игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 
линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. Театрали-
зованные игры: Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сцен-
ки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнитель-
ские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать ар-
тистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 
перевоплощаться, духовный потенциал. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
Формирование общепринятых норм поведения: Приобщать детей к моральным 

ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное пове-
дение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с приняты-
ми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать 
честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 
заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть тре-
бовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, 
человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях 
ребенка.  

Формирование гендерных и гражданских чувств: Продолжать формирование Я-
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образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспиты-
вать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать лю-
бовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вбли-
зи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 
знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подзем-
ный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная до-
рожка). Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познако-
мить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 
имени и отчества родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с 
растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с живот-
ными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Труд. 
Совместная трудовая деятельность: Расширять представления детей о труде 

взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Зна-
комить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми дей-
ствиями, результатами деятельности. Прививать желание выполнять трудовые по-
ручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить дово-
дить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, матери-
алам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать же-
лание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в груп-
пе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в угол-
ке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 
со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материа-
ла; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 
 

2.1.2. Познавательное развитие 
В познавательной области основными задачами образовательной деятельно-

сти с детьми являются создание условий для: 
- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной моти-

вации; 
- 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 це-
лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-
ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традици-
ях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее приро-
ды, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках ин-
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тернета. 
2.1.2.1. Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечива-

ет: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений 
об окружающем мире; формирование элементарных математических представле-
ний. 

 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-
тельной 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 сенсор-
но-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зри-
тельно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающих-
ся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 
конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся си-
туации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, 
сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 
игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 
множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организу-
ются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодей-
ствию с педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опо-
средованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 
целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучаю-
щихся простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающих-
ся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помо-
щью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

 
Конструирование  
Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части с разными видами разрезов). Развивать тонкую моторику в упражнениях с 
дидактическими игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, 
мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике. Обучать играм со строи-
тельным материалом. Учить сооружать несложные постройки по образцу и пред-
ставлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометри-
ческих фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении 
слева направо. 
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Развитие представлений о себе и окружающем мире. 
Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно-

исследовательская деятельность: формировать полноценное представление о бо-
гатстве и многообразии предметного мира. Знакомить детей с предметами и объек-
тами ближайшего окружения, их назначением и функциями, расширять представ-
ления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд 
взрослых, мир природы). Формировать умение ориентироваться в групповом по-
мещении, в помещении детского сада, на участке. Обращать внимание детей на 
трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и значимость труда 
взрослых. Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблю-
дать за ними. Сформировать первичные представления о растениях и частях, из ко-
торых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуван-
чик). Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, со-
бака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отли-
чительные особенности их внешнего вида. Сформировать первоначальные пред-
ставления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, 
заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни. Сформировать 
представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, ко-
мар. Научить узнавать их по внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное от-
ношение к природе. 

Элементарные математические представления. 
Сенсорное развитие:  
Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную дея-

тельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объ-
ектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов. Фор-
мировать умение узнавать и различать неречевые звуки. Развивать зрительное вос-
приятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, форме 
игрушки, предметы. Формировать умение узнавать предметы на ощупь. Совершен-
ствовать сенсорную интеграцию.  

Развитие математических представлений:  
Форма - Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских 
76 фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить 
правильному называнию геометрических фигур. Обучать группировке предметов 
по определенному признаку (цвету, величине, форме).  

Величина - Учить сравнивать контрастные по величине предметы. Учить срав-
нивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, ве-
личине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления). Учить использо-
вать слова: большой, маленький. Количество. Учить выявлять отношения групп 
предметов по количеству и числу (много, мало, один, ни одного), находить один и 
несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: «Сколько?» Учить определять 
количество путем пересчета (1, 2, 3). Формировать умение сравнивать две группы 
предметов по количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну 
предметов. Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в 
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пределах трех). Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» Учить 
использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  

Ориентировка в пространстве - Формировать умение ориентироваться в схеме 
собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, 
спереди, сзади). Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться 
в частях суток (утро, день, вечер, ночь), различать и называть их. 

Развитие психических функций: 
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих иг-

рушек, тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зри-
тельное внимание и память. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление. Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы 
(игрушки, одежда, обувь, посуда).  

 
2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сен-
сомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 
окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-
тельной области по следующим разделам: 

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

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

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объ-
ектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализиро-
вать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широ-
ко используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 
объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматиза-
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ция. 
Педагогические работники продолжают формировать экологические представ-

ления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребитель-
ской, природоохранной, восстановительной). 

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

 
 
Конструирование 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по 
всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую 
моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнасти-
ке. Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного 
и мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. Со-
вершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 
анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать кон-
струированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при 
этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

 
Развитие представлений о себе и окружающем мире. 
Формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская дея-

тельность: Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, поме-
щении детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 
назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 
узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. Формиро-
вать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в 
природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Зна-
комить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми 
цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенно-
стям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их про-
израстания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкре-
тизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 
внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях 
их внешнего вида, образе жизни. 
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Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 
жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. Вос-
питывать любовь и бережное отношение к природе. 

 
Элементарные математические представления. 
Развитие психических функций:  
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низ-

ких звуков. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными кар-

тинками, кубиками и пазлами. 
Развивать мышление в упражнениях на группировку и 
классификацию предметов. 
Сенсорное развитие: Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных 

способов обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия и сен-
сорную интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 
развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного об-
следования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голо-
сов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 
предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 
больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных 
в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-
зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие математических представлений:  
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного 

и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего ко-
личества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные 
(в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 
двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 
большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать числен-
ности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 
приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 
Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, рас-
кладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 
соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 
геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 
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Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 
 
2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-
тельной 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, со-

держательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучаю-
щихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по сво-
ему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающих-
ся к различным способам измерения, счета количества, определения простран-
ственных отношений у разных народов. 

 
Конструирование. 
Дальнейшее совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрез-

ными картинками (4-8 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с кар-
тинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Дальнейшее развитие конструктивного праксиса и тонкой пальцевой моторики 
в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствование навыков сооружения различных вариантов построек (зда-
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ний, мостов, башен) по образцу. Схеме, описанию из разнообразных по форме и 
величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделения и 
назначения части построек, определения их назначения и пространственного рас-
положения. 

Совершенствование навыков работы с бумагой, обучение складыванию листа 
бумаги вчетверо. 

Совершенствование умения выполнять поделки из природного материала, ис-
пользуя ритм, симметрию в композиционном построении. формирование умения 
проявлять свободу и самостоятельность не только при определении замысла, но и 
при выборе изобразительных средств. 

 
Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 
Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская де-

ятельность: 
Расширять представления о родной стране как многонациональном государ-

стве, государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о по-

четной обязанности защищать Родину. 
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детско-

го сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 
сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подго-
товке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями за-
нятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 
цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Фор-
мировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 
разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 
признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и жи-
вотных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 
Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
 
Формирование элементарных математических представлений 
Развитие психических функций: 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инстру-
ментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 
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Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 
(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классифи-
кацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 
материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
Сенсорное развитие: 
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Разви-

вать все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 
расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить исполь-
зовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фи-
гуры. 

Развитие математических представлений: 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 
Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из больше-
го количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершен-
ствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от располо-

жения предметов и направления счета. 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользо-
ваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, коро-
че). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убыва-
ющем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометри-

ческие фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, ци-
линдр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 
как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Фор-
мировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 
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Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене ча-
стей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном от-
резке, как неделя, об очередности дней недели. 

 
2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

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

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

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 
2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста 
Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошколь-

ном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в 
общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым 
уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словес-
ных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном 
сформирована, следовательно, решение задач образовательной области "Речевое 
развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 
ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия 
с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потреб-
ности во взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступ-
ной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, спо-
собности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных ви-
дах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 
речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 
требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими до-
школьниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмо-
циональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 
чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 
педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой дея-
тельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 
ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с педагогиче-
ским работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагоги-
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ческого работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использова-
нием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ре-
бенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 
силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 
половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 
предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагоги-
ческим работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, же-
стами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрывани-
ем детьми с незначительной словесной и жестовой помощью педагогического ра-
ботника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо разви-
вать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 
формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навы-
ков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и есте-
ственном общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях 
жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практиче-
ского взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в ре-
чи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной фор-
ме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего до-
школьного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 
определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулиро-
вать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-
логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач об-
разовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности развития игро-
вой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 
взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми в игре, исполь-
зуя различные средства коммуникации. 

 
2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного воз-

раста: 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем до-

школьном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребно-
сти в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 
формирование связной речи. 

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

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

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

2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста: 

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

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активно-
сти обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент ре-
чевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внима-
ние, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 
вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного вос-
приятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 
Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для раз-
вития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся про-
водятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обуче-
ния рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материа-
лу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 
намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педаго-
гическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять про-
стейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различ-
ных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной ак-
тивности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специ-
ально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 
средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные от-
ношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 
обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в по-
вседневном общении, а также стимулируется использование речи в области позна-
вательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут сти-
мулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 
обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая вни-
мание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вер-
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бально дополняя их. 
В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произве-

дений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержа-
ние и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитан-
ного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

 
Задачи коррекционной и образовательной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие» для детей с 5 до 6 лет 
Развитие словаря 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысле-

ния   предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запа-
са к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных -названий предме-
тов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой ос-
нове развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 
родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания дей-
ствий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 
по их назначению и по вопросам: какой? какая? какое? 

Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 
и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их исполь-
зование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных место-
имений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 
использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи неко-

торых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 
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множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и 
с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов муж-
ского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагатель-
ных с уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами 
-онок, -енок, - ат,-ят,глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с суще-
ствительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными со-
юзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анали-
за 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закре-

пить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию зву-

ков всех групп. 
Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих, аффрикат, йотирован-

ных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 
и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, це-
почек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 
стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной зву-
кослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух сло-
гов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слоги умение оперировать им. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
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синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных при-

знаках. 
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуля-

ционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игро-
вой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 
из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произно-
шением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-
звонкий, твердый- мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
Развитие связной речи и речевого общения 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чу-
жой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать во-
просы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 
и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 
серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 
или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 
 
Задачи коррекционной и образовательной деятельности по образовательной 

области «Речевое развитие» для детей с 6 до 7 лет 
 
Развитие словаря 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и уве-

личительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; суще-
ствительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами- антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления   о   переносном   значении   и   многозначности   
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слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффик-

сами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами 
с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 
форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Совершенствование грамматического строя речи 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в бес-
предложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 
и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существи-
тельными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существи-
тельным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравни-
тельную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений одно-
родными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с прида-
точными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложе-
ний без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предло-
гами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были озна-
комлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анали-
за и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умерен-
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но громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в сво-

бодной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анали-

за и синтеза. 
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и за-

крытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (план-
ка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звуко- сло-
говой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 
предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 
трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 
и синтез. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на задан-
ные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 
и по месту образования. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
Обучение грамоте 
Познакомить с буквами. 
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печата-

ния»; лепкиих из пластилина. 
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
Совершенствовать навык осознанного чтения слогов, слов, предложений. 
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. Развитие связной речи и рече-

вого общения 
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Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать.  Стимулировать раз-
витие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 
общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 
на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

витом числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последу-
ющих за изображённым событием. 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основны-

ми задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 
для: 

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

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-
вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятель-
ности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действи-
тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного 
творчества. Программа относит к образовательной области художественно-
эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и пе-
реживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 
деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, лите-
ратурном и других видах художественно-творческой деятельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 
возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 
(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-
эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия 
у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий дет-
ским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям 
развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-
эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разде-
лам: 

изобразительное творчество; 
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музыка. 
 
Изобразительное творчество. 
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Форми-

ровать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисова-
нии, конструировании. Накапливать впечатления о произведениях народно-
прикладного искусства. Воспитывать эстетический вкус.  

Рисование: 
 Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объек-

тов, явлений. Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать 
кисть в краску, промывать и осушать ее. Обучать проведению карандашом и кистью 
длинных и коротких, прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. 
Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, 
состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать круглые фор-
мы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг 
от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с 
использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить 
рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать не-
сложные сюжетные композиции. Закреплять знание названий основных цветов 
(красный, желтый, зеленый, синий). Учить подбирать цвет, соответствующий изоб-
ражаемому предмету или объекту.  

Аппликация: 
Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации про-

стых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формиро-
вать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, 
прижимая их салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, 
чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма. Учить пользоваться ножни-
цами, осваивать все видов прямых разрезов.  

Лепка: 
Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка 

между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладоня-
ми, загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и 
скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения 
полой формы. Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формиро-
вать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем 
сворачивания столбика. 

Музыка. 
Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режим-
ные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамиче-
ских паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогиче-
ские работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр ху-
дожественными промыслами. 
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Задачи:  
Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
музыку. Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание: 
Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), 

разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). Учить слушать музыкальное 
произведение до конца; узнавать его, определять характер музыки, понимать содер-
жание. Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. Развивать звуко-
высотный слух (способность различать звуки по высоте). Формировать умение раз-
личать силу звучания (громкие и тихие звуки). Формировать умение различать зву-
чание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушек, ко-
локольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.).  

Музыкально-ритмические движения: 
Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музы-

кой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступле-
ния и заканчивать его вместе с музыкой. Совершенствовать естественные движения 
(ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой галоп). Развивать моторную координа-
цию, учить ориентироваться в пространстве. Формировать умение собираться в 
круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. Развивать умение ритмично 
выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, притопывание, прихло-
пывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения 
под плясовые мелодии. Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, 
умение выполнять движения в общем для всех темпе. 91 Формировать умение пере-
давать в движении характерные особенности музыкально-игрового образа («Мед-
ведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют зернышки», 
«Лиса крадется» и т. п.).  

Пение: 
Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать 

петь вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с 
музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично ис-
полнять песни. Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми со-
гласными звуками. Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. Разви-
вать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную выра-
зительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, 
петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).  

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их 

звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них. Развивать чувство ритма. 
Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки на детских 
ударных инструментах (погремушках, бубне). 

 
2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного воз-

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

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
представлено разделами 

 Изобразительное творчество 
 Музыка 
 
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитате-

ли, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедиче-
ской работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образова-
тельного процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" являются ро-
дители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специали-
сты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и орга-
низации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями ре-
чи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающих-
ся формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развива-
ется кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-
технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 
самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомо-
торного развития 

 
Изобразительное творчество. 

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

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

Рисование: 
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной ме-

лок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 
изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за 
контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать крас-
ки с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке рас-
положение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четы-
рехугольную, треугольную формы. Формировать умение рисовать отельные пред-
меты и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. За-
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креплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение исполь-
зовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам дым-
ковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация: 
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать нож-

ницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круг-
лые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенство-
вать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения произво-
дить на глаз криволинейные разрезы.  

Лепка: 
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих груп-
пах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 
сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 
Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Музыка. 
При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредо-
точение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембро-
вый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пе-
ние, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музы-
кальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, ха-
рактер (движение, состояние природы). 

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

Задачи. Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию му-
зыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание за-
ниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к 
музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музы-
кальные впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость 
на музыку. Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание: 
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, 
узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведе-
ние. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание дет-
ских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков 
по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение: 
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь вырази-

тельно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мело-
дию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индиви-
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дуальное пение, с аккомпанементом и без него.  
Песенное творчество: 
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зо-

вут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  
Музыкально-ритмические движения: 
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в дви-

жении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умерен-
ном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной 
формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: 
прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; 
кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 
врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выпол-
нять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами 
(флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 
погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить 
детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и 
спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструмен-

тах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металло-
фоне). 

 
2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе ко-

торых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операциональ-
но-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявле-
ния детьми самостоятельности и творчества. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
представлено разделами 

 Изобразительное творчество 
 Музыка 
 

Изобразительное творчество обучающихся в старшем дошкольном возрасте пред-
полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать апплика-
цию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет кол-
лективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной дея-
тельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 
следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 
альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллектив-
ных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 
материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 
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решений. 
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоцио-

нальный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руковод-
ство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приоб-
ретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррек-
ционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музы-
кальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцеваль-
ных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композито-
ров, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом 
возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характер-
ные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают сред-
ства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся пони-
мают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

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

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

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

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  
 
Изобразительное творчество. 
Рисование: 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке обра-

зы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 
наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и явле-
ний на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композицион-
ные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисова-
ния различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными ка-
рандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чув-
ство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 
краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 
работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоратив-
но-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декора-
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тивное творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 
изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация: 
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на по-

лоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать 
одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить со-
здавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геомет-
рических фигур.  

Лепка: 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктив-
ным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных 
материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные осо-
бенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Со-
вершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить созда-
вать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 
предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями декора-
тивной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыка. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь 

к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и со-
временной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать 
развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры 
на детских музыкальных инструментах. 

Слушание: 
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узна-

вать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить разли-
чать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инстру-
ментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оцени-
вать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.  

Пение: 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчи-

вость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 
естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 
второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 
учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 
умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продол-
жать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения: 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, ре-

гистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, рит-
мический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 
музыку (н-р, кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 
шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 
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парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются 
эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запо-
миная последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и 
игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять 
движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на ме-

таллофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 
передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать 
игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирова-
ния. 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Изобразительное творчество. 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 
собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить 
мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере 
творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 
различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование: 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизон-
та, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение пере-
давать движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и уме-
ния в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о деко-
ративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предме-
тов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при 
выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 
Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация: 
 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеи-

вания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геомет-
рических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить со-
здавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные 
навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные 
изображения.  

Лепка: 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ра-

нее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 
лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объ-
ектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из не-
скольких фигурок. 

 
Музыка. 
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Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музы-
кальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчи-
вость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический 
слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. 
Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продол-
жать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление приме-
нять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание: 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства 

и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно назы-
вать песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с во-
кальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 
произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глин-
ка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. 
Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение: 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообра-

зования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного 
и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного 
характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать уме-
ние самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить 
песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно приду-
манный текст.  

Музыкально-ритмические движения: 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные дви-

жения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характе-
ра, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворе-

ния от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть 
в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композито-
ров-классиков. 

 
2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-
чек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной актив-

ности; 
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- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-
ния подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни пе-
дагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного от-
ношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полез-
но и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового обра-
за жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового пи-
тания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полез-
ных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного уча-
стия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, разви-
тия представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное 
внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности дей-
ствий и движений ребенка. 

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

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 
играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 
метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способ-
ствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быст-
роты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спор-
тивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обуча-
ющихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность ка-
таться на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими вида-
ми двигательной активности. 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 
возраста 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-
вательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 



 

59 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 
содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образователь-
ного процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители (законные 
представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с 
детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образователь-
ных 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, утрен-
ней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе прове-
дения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, за-
каливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим 
работником по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков само-
обслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитаци-
онных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-
ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 
развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 
основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных иг-
рах и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной кор-
рекционной, в т.ч. логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое раз-
витие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-
двигательное развитие обучающихся. 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного воз-
раста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 
ТНР решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-
вательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

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

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

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

2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приоб-
ретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здо-
рового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участво-
вать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать 
их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концен-
тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерыв-
ность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия вы-
деляются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 
мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 
нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 
часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное со-
стояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, лов-
кость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в еже-
дневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в раз-
личные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 
деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движе-
ний, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся ле-
чебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 
корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, иг-
ры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии 
бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные празд-
ники и другие спортивные мероприятия. 

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

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирова-
ния у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соот-
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ветствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эсте-
тичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выраже-
нию своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правиль-
ной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использова-
ние носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюде-
ние режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обу-
чающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родите-
лях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и забо-
левшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 
продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со стро-
ением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают де-
тям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 
возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию 
о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья челове-
ка, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегриру-
ется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», форми-
руя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуаци-
ях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 
Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬ-
МИ с ТНР 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

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

жают 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 важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной дея-
тельности. 

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

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

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре-
бенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним 
с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорче-
ниях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Пе-
дагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и по-
рицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ре-
бенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической за-
щищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи-
моотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

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

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

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

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-
знать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содей-
ствуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других лю-
дей. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
(Раздел добавлен в соответствии с п.2.11.2 ФГОС ДО). 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, тан-
цевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспе-
чить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как 
уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощу-
щения. 
Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самосто-
ятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вто-
рая половина дня. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме са-
мостоятельной инициативной деятельности, например: 

-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
игры - импровизации и музыкальные игры; 
-речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
-логические игры, развивающие игры математического содержания; 
-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, по-
ощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятель-
ностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные во-
просы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ре-
бёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при вы-
боре способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 
развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоя-
тельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ре-
бёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использо-
вать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 
готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до 
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результата; 
6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказы-
вать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно 
довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить каче-
ство своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, 
в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. 
Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 
изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и доста-
точно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную ак-
тивность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действо-
вал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-
тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 
побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 
похвалы, одобрения, восхищения. 
При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации ва-
риативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творче-
стве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной дея-
тельности. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятель-
ности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны 
быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в 
два месяца). 
Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 
стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогиче-
ские условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творче-
ство. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей приме-
нять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. 
Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для 
детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 
умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощ-
ряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творче-
ских решений возникших затруднений. 
Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд спо-
собов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения ре-
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шения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 
поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ре-
бёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наво-
дящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения по-
ставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты реше-
ния одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предпо-
ложения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творче-
ские решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве резуль-
тата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радо-
сти и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявле-
ния кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельно-
сти становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять вни-
мание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 
своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсаль-
ных умений организации своей деятельности и формировании у него основ целепо-
лагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её дости-
жения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 
Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. 
Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 
карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию само-
стоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необ-
ходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его жела-
ние самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 
поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 
побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 
новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуж-
дающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таин-
ственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предпо-
ложения, испытывают радость открытия и познания. 
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2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕ-
МЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной ин-

теграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного кон-
такта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспе-
чить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (закон-
ные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 
для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом 
и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит не-
обходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
нарушенных функций у обучающихся. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с ТНР: 
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 
2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребе-

нок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и 
быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 
надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 
на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влия-
нием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Имен-
но родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающих-
ся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и 
привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 
роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выра-
ботать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благо-
приятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ре-
бенок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 
достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) явля-
ется обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных пред-
ставителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной пе-
дагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 
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- выработка у педагогических работников уважительного отношения к тради-
циям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родитель-
ского права в вопросах воспитания ребенка; 

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

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законны-
ми представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласо-
вания воспитательных воздействий на ребенка; 

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

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; со-
здание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в со-
циальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителя-
ми) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровле-
ния, досуга, обучения и воспитания; 

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

 
2.4.1. Содержание направлений работы с семьёй по образовательным обла-

стям.  
Целостность адаптированной образовательной программы обеспечивается уста-

новлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специа-
листов и родителей (законных представителей) дошкольников. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникаю-

щими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 
Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осозна-
вать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопас-



 

69 

ных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 
игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания 
на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости со-
здания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 
них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 
в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 
открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны де-
лать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 
свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, 
адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —
«101», «102» и «103» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время от-
дыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая про-
блемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения 
в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопас-
ного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать 
родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению 
и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипли-
кационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 
в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, вос-
питателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодей-
ствия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 
ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 
особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечи-
вающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного обще-
ния в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Со-
здавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 
новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, пере-
ходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в 
ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы 
и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 
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Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семь-
ях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 
саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 
наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 
трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаи-
модействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи 
к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изуче-
нию трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми тру-
довой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаи-
модействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 
за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвя-
щенной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художествен-
ных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озе-
ленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 
детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ре-

бенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, обще-

нию со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских во-
просов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познаватель-
ной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечат-
лений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.).  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сель-
чан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-
викторины. 

 
Образовательная область «Речевое развитие»: 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и дет-
ском саду. 
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Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ре-
бенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмо-
циональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 
с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открыва-
ющего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмо-
циями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тре-
нинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого об-
щения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и умест-
ность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; под-
сказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудниче-
ству (участию в совместной со специалистами деятельности, подготовке концерт-
ных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), спо-
собствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 

 
Образовательная область «Художественное–эстетическое развитие»: 
Восприятие художественной литературы и фольклора 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показы-
вать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в хо-
де ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформле-
ния альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). По-
буждать поддерживать детское сочинительство. 

 
Изобразительное творчество 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям ак-

туальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительно-
сти, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями 
детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 
культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художе-
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ственных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 
проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рас-
сматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 
ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу уви-
денного и др. 

Музыка 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 
детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашне-
го музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отно-
шений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникно-
вению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 
Образовательная область «Физическое развитие»: 
Представления о ЗОЖ (здоровом образе жизни) и гигиене. 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ре-

бенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помо-
гать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвя-
щенной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художе-
ственных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в дет-
ском саду.    Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентирован-
ных на оздоровление дошкольников.  

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы дет-
ского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддержи-
вать семью в их реализации. 

Физическая культура 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответ-
ствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полно-
ценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отноше-
ния к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 
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(это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю заряд-
ку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 
занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительны-
ми прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 
спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания де-
тей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада 
в решении данных задач. 

 
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 коррекци-

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

ганизациями, в том числе и социальными службами. 
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспита-

телями 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 планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специа-
листами ДОО один раз в два месяца. 

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

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

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

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

пах и распространение его на семью. 
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2. Индивидуальные формы работы 
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации 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 вос-

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

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

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

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

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации 
и предложения. 

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

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 
(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в разви-
тии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как раз-
вивать 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 работы. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-
3 раза в год. 

Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

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

детьми в домашних условиях.  
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В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специа-
листы и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности опреде-
лена должностными инструкциями. 

 
4. Проектная деятельность 
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятель-

ность родителей и детей. 
4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

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

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 
своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методиче-
скую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ С ТНР 
 

2.5.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 
ТНР 

 
Цели программы КРР: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, ин-
дивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, пси-

хологических и медицинских средств воздействия; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консуль-

тативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 
направлениям коррекционного воздействия. 

 
2.5.2 CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  
 
2.5.2.1. Программа КРР предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспе-

чивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечи-
вающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 
детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

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

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; ор-
ганизацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 
 

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

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обу-
чающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 
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- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обуча-
ющихся с ТНР; 

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

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяс-
нение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных предста-
вителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 
2.5.2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы специаль-

ного сопровождения обучающихся с ТНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенци-
альных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образова-
тельных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 
- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразви-
тие речи (ФФН),  

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

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

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 
школьном возрасте). 

 
2.5.2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР 

являются: 
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соот-

ветствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразо-

вательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

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

щих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным пра-
вилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

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

 
2.5.2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с 

ТНР, которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии 
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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 раз-

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифициро-
ванной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологи-
ческой, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 
трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режим-
ных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  
- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 
 
2.5.2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно счи-

тать: 
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  
- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатывае-
мых ДОО;  

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

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образователь-
ной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 
структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

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

2.5.2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается 
на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

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

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

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функ-
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ции, получаемом лечении и его эффективности; 
- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответ-

ствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможно-
стей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

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

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм ра-
боты и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным воз-
можностям обучающихся. 

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

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

 
2.5.2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  
С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в усло-

виях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 
предварительная беседа с родителем (законным представителем) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 
только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 
степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно вос-
принимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выпол-
нять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными 
и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 
целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 
дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диало-
гической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструк-
циями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голо-
са, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, нали-
чии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
речевого высказывания.  
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Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенно-
стями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

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

 Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных парамет-

ров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  
Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрас-

том ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навы-
ков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

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

 Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на опреде-

ление возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи раз-
личные типы грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 
сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразова-
нием разных частей речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на во-
прос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 
слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного пред-
ложения. 

 Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколь-

ко направлений.  
Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направлен-
ные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, опи-
сательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 
рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важ-
ные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богат-
ство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возмож-
ность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наво-
дящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 
фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования слож-
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ных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 
наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использова-
ния лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформ-
ления речи в процессе рассказывания. 

 Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенно-

стях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд 
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лекси-
ческий материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообраз-
ный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными зву-
ками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 
(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 
находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в 
текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отби-
раются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знако-
мые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 
ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их со-
четаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неодно-
кратное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные мето-
дические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряжен-
ное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-
демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нару-
шения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 
смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой ор-
ганизации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи прово-
дится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диф-
ференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптиро-
ванных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформи-
рованности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 
выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого со-
гласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в поло-
жении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 
количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

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

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникатив-
но-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 
обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  
вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребитель-
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ной речи;  
третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фо-
нетико-фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой ре-
чью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 
2.5.2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-

языкового развития обучающихся с ТНР 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к катего-
рии обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к 
детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, 
скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и 
начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррек-
ционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 
психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необхо-
димо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучаю-
щихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклоне-
ниями в физическом и (или) психическом развитии.  

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

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 
нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что 
помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходи-
мые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 
общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и спо-
собность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, ак-
центировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение лока-
лизовать звук в пространстве. 
 Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 
активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показы-
вать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, диффе-
ренцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обра-
щение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существи-
тельных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 
причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подража-
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тельной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть роди-
телей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам жи-
вотных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 
приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 
глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 
числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 
Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, но-
ги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логиче-
ского мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавлен-
ного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 
развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обо-
значением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 
должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 
которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 
тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 
двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в лю-
бых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на раз-
витие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 
внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентиро-
вок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и со-
вершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоци-
онально -волевой сферы. 

 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уров-
нем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 
в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых призна-
ков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприя-
тию 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 суще-
ствительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 
моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 
шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых пред-
ложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклоне-
нии, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 
глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 
существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет 
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сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложе-
ний в короткие рассказы.  

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

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и нере-
чевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правиль-
ность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставлен-
ные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукосло-
говую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочета-
ния из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспро-
изводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов за-
вершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных 
слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, свя-
занные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием мо-
рально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает ком-
плексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыко-
вой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможно-
стей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 
моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно воз-
растным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и исполь-
зует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, пони-
мает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 
 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 
развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 
понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладе-
нию монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: сви-
стящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука 
в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного со-
гласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-
сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
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правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 
слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 
«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 
структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введе-
ние новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 
уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 
платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 
(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовы-
вать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 
шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), 
подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птич-
ница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экс-
каваторщик работает на экскаваторе. 

 Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными про-
явлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) преду-
сматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных про-
цессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соло-
менная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значения-
ми: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 
антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 
смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выра-
жений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, 
повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической ка-
тегории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 
путем введения однородных членов предложений. 

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

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
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четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их пра-
вильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 
воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреп-
ление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и 
синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 
развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

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

 
o Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 
установки на результативность работы в зависимости от возраст-
ных критериев.  

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

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом вы-
сказывании; 

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

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 
//Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обу-

чить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и сло-

гов в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выклады-

вать некоторые слоги, слова). 
o Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание) 
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предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от 
возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего до-
школьного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 
навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простей-
шей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 
наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точны-
ми однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 
Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
организации; 

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

o Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пере-

сказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуа-

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

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 
адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 
логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригина-
лу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обуча-
ющиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 
сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализую-

щих адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее 
- программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабо-
чей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 
ТНР в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению воспита-
тельных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитатель-
ного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (иде-
альное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать конститу-
ционные и национальные ценности российского общества. 

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

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

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

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социально-
го направления воспитания. 

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

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

воспитания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, допол-

няет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной обра-
зовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 
другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Струк-
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тура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целе-
вой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обя-
зательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ программы воспитания. 

 
1.1. Цель и задачи воспитания 
1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с 

ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценно-
стей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим лю-
дям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вы-
работанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обще-
стве. 

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

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

чественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ре-
бёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспи-
танию; 

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

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

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной ра-
боты. 

 
1.2. Направления воспитания 
1.2.1. Патриотическое воспитание 
Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 
творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 
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Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 
жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

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

1.2.2. Социальное воспитание 
Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 
другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социаль-
ного направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социаль-
ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 
людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 
котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и 
детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, спо-
собности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 
их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социаль-
ное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 
навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формиро-
вания умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в со-
держательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и де-
формирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
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окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиениче-
скими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укреп-
ления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основопо-
ложной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социаль-
ного благополучия человека. 

 
1.2.5. Трудовое воспитание 
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-
ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 
труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует форми-
рованию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 
Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка цен-

ностного отношения к красоте. 
Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления вос-

питания. 
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 
желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственно-
го опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нрав-
ственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает 
ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 
воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрят-
ный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
 

1.3. Принципы воспитания 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 
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смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внут-
реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возмож-
ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-
монстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интере-
сов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасно-
сти и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на осно-
ве приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при кото-
ром все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуаль-
ных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую си-
стему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные цен-
ности, содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сооб-
ществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социо-
культурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует фор-
мированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образо-
вательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учи-
тывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характери-
стиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 
1.4. Целевые ориентиры воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-

ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ре-
бенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 
ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу 
раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 
в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 
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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 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 
к семье, близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек,  
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что та-
кое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим де-
тям и способный бесконфликтно играть 
рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий со-

чувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удоволь-

ствия в случае одобрения и чувство 
огорчения в случае неодобрения со сто-
роны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (сво-
бодным) активным действиям в обще-
нии.  

Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невер-
бальных средств общения 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающе-
му миру и активность в поведении и дея-
тельности 

4 Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самооб-
служиванию: моет руки, самостоятельно 
ест, ложится спать. Стремящийся быть 
опрятным. Проявляющий интерес к фи-
зической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в Организации, на 
природе 

4 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный по-
рядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогиче-
скому работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности 

5 Этико-
эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание зани-
маться продуктивными видами деятель-
ности 
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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 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек,  
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку, про-
являющий задатки чувства долга: ответ-
ственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия 
между людьми. Освоивший основы рече-
вой культуры. Дружелюбный и доброже-
лательный, умеющий слушать и слышать 
собеседника, способный взаимодейство-
вать с педагогическим работником и дру-
гими детьми на основе общих интересов 
и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовы-
ражении, в т.ч. творческом, проявляю-
щий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, об-
ладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей россий-
ского общества. 

4 Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, стре-
мящийся соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в т.ч. в циф-
ровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 
и в обществе на основе уважения к лю-
дям труда, результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при выполне-
нии поручений и в самостоятельной дея-
тельности. 

6 Этико-
эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувство-
вать прекрасное в быту, природе, по-
ступках, искусстве, стремящийся к отоб-



 

95 

ражению прекрасного в продуктивных 
видах деятельности, обладающий зачат-
ками художественно-эстетического вку-
са. 

 
2. Содержательный раздел Программы воспитания. 
2.1. Уклад образовательной организации. 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировос-

приятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности дет-
ских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образо-
вания. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспита-
ния. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образова-
тельных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомога-
тельного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъек-
тов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад включает: 

 цель и смысл деятельности ДОО, её миссию. 
Это разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-
нравственных ценностей российского народа, исторических и нацио-
нально-культурных традиций. 

 принципы жизни и воспитания в ДОО. 
Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам 

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

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

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выбо-
ре содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - ин-
дивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-
ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОО с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребен-

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

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей 
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 образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж. 
Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компо-

ненты, как: - неизменно высокое качество образовательной услуги (чёткое понима-
ние целей образования и воспитания, высокий процент успешной адаптации вы-
пускников МАДОУ в школе, формирование здорового образа жизни, связь МАДОУ 
с различными социальными партнерами); - эффективная организационная культура 
образовательного учреждения; - чёткое определение педагогическим коллективом 
миссии и концепции образовательного учреждения; - комфортность среды образова-
тельной организации (благоприятный социально-психологический климат в коллек-
тиве и с другими участниками образовательных отношений, целесообразная и вари-
ативная насыщенная развивающая среда учреждения); - положительно воспринима-
емый корпоративный стиль деятельности образовательного учреждения; - внутрен-
нее и внешнее благоустройство МАДОУ. 

 отношение к воспитанникам, их родителям (законным представи-
телям), сотрудникам и партнерам ДОО. 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-
держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитыва-
ющего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-
дах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-
ной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную дея-
тельность. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятель-
ность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с се-
мьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интере-
сах создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 
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Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 
объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

 ключевые правила ДОО; 

 традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

 особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

 социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная сре-
да ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и регио-
нальные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на 
идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в 
структурно-содержательной основе Программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства ДОО. В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании 
роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений. 

 
2.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происхо-
дит процесс воспитания. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предпола-
гающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе при-
общения к традиционным ценностям российского общества.  

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

окружающему миру, другим людям, себе; 
- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 
- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

2.3. Общности образовательной организации 
Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 
совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 
\педагог - дети,  
\родители (законные представители) - ребёнок (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, реализу-
емое всеми сотрудниками ДОО. Участники профессиональной общности разделяют 
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те ценности, которые заложены в основу Программы.  
Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия соб-

ственной профессиональной деятельности. 
Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, 

чтобы: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными деть-

ми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на ос-

нове чувства доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание к заболевшему товарищу; 

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

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, кото-
рые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведе-
ние. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценно-
сти, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение уси-
лий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребен-
ка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимально-
го и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 
Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворче-

ством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к 
ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и 
смыслов у всех участников общности. 

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависи-

мости от решаемых воспитательных задач. 
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Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 
детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с 
учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации де-
тей на основе традиционных ценностей российского общества - возможно только 
при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвя-
зей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взрос-
ления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходи-
мых психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует форми-
рованию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 
детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полно-
ценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает спо-
собы общественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно 
жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 
приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 
начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необхо-
димо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привыч-
ки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с други-
ми людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотноше-
ниям духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как 
старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 
усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общ-
ности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 
так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и при-
обретения 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 ответ-
ственности. 

 
 
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. 
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Таблица. 
Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 
 

№ 
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 
2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 
3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 
4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 
5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 
2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «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 (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принад-
лежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представле-
ниях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально зна-
чимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряже-
нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 
своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «По-
знавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 
«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образова-

ния для человека, общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достиже-

ниям родной страны, к культурному наследию народов России; 
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России неза-

висимо от их этнической принадлежности; 
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 
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(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 «Рече-

вое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красо-
та». 

Это предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе пра-

вила и нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 
языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Ху-
дожественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценно-
стям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социо-
культурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответ-
ствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 
народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 
«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружа-
ющему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуаль-
ного и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потен-
циала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 
творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослы-
ми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физи-
ческое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоро-
вье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоро-

вье и физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жиз-

ни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организ-
ма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и во-
левых качеств. 
 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
2.5.1. Патриотическое воспитание 
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Ценности: Родина, природа. 
Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных ка-

честв, 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, куль-

турному наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

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

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесни-
кам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

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

Содержание деятельности 
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».  
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 
России; 

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

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

Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями Рос-

сии и своего народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобще-

ние детей к российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викто-

рин, выставок и пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности че-
ловека. 

2.5.2. Социальное воспитание 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 
реализации в обществе. 

Задачи: 
- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа 
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семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи лю-
дей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), ми-
лосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-
ностной 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 многооб-
разие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в инте-
ресах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к соци-
альному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного про-
цесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о ми-
ре профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 
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 правила-

ми, 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 про-

дуктивных видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллекти-

ве; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания. 
2.5.3. Познавательное воспитание 
Ценность: знания. 
Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициати-

вы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интернет-
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источники, дискуссии и др.). 
Cодержание деятельности 
Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целост-

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

Виды и формы деятельности: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, 

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

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-
ектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

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

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 
Ценность: здоровье.  
Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здо-

рового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоро-
вье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 
гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способ-
ностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельно-

сти. 
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 образу 

жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 
- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 
- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в иг-
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ру. 
Направления деятельности воспитателя 
Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью че-
ловека, 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 одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определен-
ной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и по-
степенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 
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 воспита-

ние положительного отношения к их труду; 
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и при-

родной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и тру-
да самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 
ТНР, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элемен-
тарных навыков планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к до-
ступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 
для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать уча-

стие 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 ста-

рания родителей, педагогов, сверстников); 
- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспи-

тание ответственности за собственные действия; 
- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу лю-
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дям; 
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ре-

сурсов (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 де-

тей. 
 
2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 
Ценности: культура и красота. 
Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отноше-

ния 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 вли-

янии на внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ре-

бенка действительности; 
- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
Содержание деятельности 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 
чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отно-
шений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом пове-
дения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспи-
тательной работы: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться 
с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, 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 отче-
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ству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих де-

тей 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 среды и 
др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
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 дошкольни-

ка с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО.  
В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие ос-

новные виды деятельности и культурные практики: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работ-

ником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельно-
сти, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребен-
ком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 
работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 
опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная само-
стоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценно-
стей). 

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

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъ-
ектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и роди-
телей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной 
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работы:  
- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участвую-

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

- проведение родительских собраний, круглых столов для родителей по вопро-
сам воспитания; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-
бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми; 

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

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по во-
просам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспита-
ния; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 
соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются ин-
тересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консульта-
ции педагогов; 

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

циальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представите-
лям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах 
ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окруже-
ния ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образова-
тельных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспита-
тельная работа. 

 
2.6.3. События образовательной организации 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором актив-

ность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта пережива-
ния той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спон-
танно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 
детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и про-
чее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл мето-
дической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

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

События ДОО включают: 
- проекты воспитательной направленности; 
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- праздники; 
- общие дела; 
- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
- свободную игру; 
- свободную деятельность детей. 

 
2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

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

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

Основными видами организации совместной деятельности в образователь-
ных ситуациях в ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, состав-

ление рассказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и вывода-

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

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

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

ских, детских поделок и тому подобное), 
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

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). 

 
2.7. Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

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

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

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

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

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



 

110 

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

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

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красо-
ту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину ми-
ра; 

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

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

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 
культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального рос-
сийского народа. 

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

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

 
2.8. Социальное партнерство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусмат-

ривает: 
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных ме-

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

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рам-
ках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий 
и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
организациями-партнерами. 

Социальные партнеры: 
1. МБДОУ «Лицей №23 
2. Республиканская детская библиотека им. Р. Миннуллина 
3. ГИБДД Ново – Савиновского района г.Казани 
4. ГАУЗ «ДГП №9» 
5. Городская ПМПК  г.Казани 
6. Журнал «Салават купере» 
7. Телеканал «Шаян ТВ» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ программы воспитания. 
 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 
Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого 

ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия 
между воспитателями и воспитанниками. Уровень профессиональной подготовлен-
ности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают 
большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса. 

 Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают педагогические ра-
ботники МАДОУ. 

Наименование 
должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитатель- 
ного процесса 

 
 
 
 

Заведующий 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне МАДОУ; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализо- 
вать воспитательную деятельность; 
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МАДОУ 
за  учебный год; 
- планирует воспитательную деятельность в МАДОУ на учебный 
год,  включая календарный план воспитательной работы на учебный 
год; 
- регулирует воспитательную деятельность в МАДОУ; 
- контролирует исполнение управленческих решений по воспита- 
тельной деятельности в МАДОУ (в том числе осуществляет мониторинг 
качества организации воспитательной деятельности). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Старший 
воспитатель 

 
Методист 

- организует воспитательную деятельность в МАДОУ; 
- разрабатывает необходимые для организации воспитательной дея-
тельности нормативные документы; 
- планирует работу воспитательной деятельности; 
- организует практическую работу в МАДОУ в соответствии с 
кален дарным планом воспитательной работы; 
- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 
МАДОУ совместно с Педагогическим советом; 
- организует повышение квалификации, профессиональную перепод- 
готовку педагогов для совершенствования их психолого-педагогической 
и управленческой компетентности; 
- проводит анализ и контроль воспитательной деятельности; 
- распространяет передовой опыт других образовательных организа-
ций; 
- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реали- 
зации разнообразных образовательных социально значимых проектов; 
- наполняет сайт МАДОУ информацией о деятельности МАДОУ; 
- участвует в организационно-координационной работе при прове- 
дении общесадовых воспитательных мероприятий; 
- организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 
- оказывает организационно-методическое сопровождение воспита- 
тельной деятельности; 
- создает необходимую для осуществления воспитательной деятель- 
ности инфраструктуру; 
- развивает сотрудничество с социальными партнерами. 
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Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 

- организовывают занятия обучающихся творчеством, медиа, физиче-
ской культурой; 
- формируют у обучающихся активную жизненную позицию, сохраняют 
и приумножают нравственные, культурные и научные ценности в условиях со- 
временной жизни; 
- ответственны за сохранение традиций МАДОУ; 
- организуют работу по формированию общей культуры будущего школь- 
ника; 
- прививают навыки здорового образа жизни; 
- внедряют в практику воспитательной деятельности научные достижения, 
новые технологии образовательного процесса; 
- организуют участие обучающихся в мероприятиях, проводимых район 
ными и другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Учитель-лого- 
пед 

проводит работу по коррекции речевых недостатков во время непосредственно 
образовательной деятельности с тандеме с другими специалистами 

 
Педагог-психо- 
лог 

- осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию 
психических функций 
- способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях дет- 
ского сада 

 
Младший 
воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творче- 
ством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию общей культуры бу- 
дущего школьника. 

 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспита-

ния 
Нормативное обеспечение программы 
1. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по во-

просам воспитательной деятельности; 
2. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного про-

цесса; 
3. Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами; 
4. Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в 

связи с утверждением рабочей программы воспитания. 
Методическое обеспечение программы 
Чтобы педагоги могли решать задачи воспитательной работы, а дошкольники 

осваивать программу воспитания, в детском саду должны быть необходимые мате-
риально-технические ресурсы. В первую   очередь   это   методические   материалы 
по всем направлениям воспитания и средства воспитания. 

К средствам обучения  и воспитания  Федеральный  закон  № 273-ФЗ относит 
«приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инстру-
менты, в том числе музыкальные; учебно-наглядные пособия, компьютеры, инфор-
мационно- телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуаль-
ные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресур-
сы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 
деятельности». 
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3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личност-
ных результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организа-
ции обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 
индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологиче-
ских, этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проек-
тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реа-

Направления 
воспитательной 
        работы 

Содержание Методические материалы Игровые 
средства 

Умственное 
воспитание 

Развитие мышления детей, их умствен-
ных способностей 

  

Физическое 
воспитание 

Воспитание у детей потребности в 
укреплении здоровья, развитие физиче-
ских сил и способностей 

  

Трудовое воспитание Формирование у воспитанников тру-
долюбия, уважение к людям труда, 
формирование трудовых умений и 
навыков 

Л.В.Куцакова. Нравственно- 
трудовое воспитание дошколь-
ников 
Л.В.Куцакова. Трудовое 
воспитание 

 

Эстетическое 
воспитание 

Развитие у детей способности воспри-
нимать, понимать и создавать прекрас-
ное в природе, жизни и искусстве 

Л.В.Куцакова. Художественное 
творчество и конструирование 

 

Нравственное 
воспитание 

Усвоение детьми норм и правил по-
ведения и формирование навыков 
правильного поведения в обществе 

К.Ю.Белая. Формирование основ 
безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет 
Т.Ф.Саулина. Знакомство до-
школьников с правилами дорож-
ного движения. 3-7 лет 
В.И.Петрова. Этические беседы с 
дошкольниками 

 

Экологическое 
воспитание 

Воспитание и развитие бережного от-
ношения к природе, обеспечение осо-
знания детьми природы как незамени-
мой среды обитания человека 

О.А.Соломенкова. Ознакомление с 
природой в детском саду. 

 

Экономическое 
воспитание 

Введение детей в мир экономиче-
ских отношений, бюджета, финан-
совых расчетов, форм собственно-
сти и 
хозяйственных связей 

  

Правовое воспитание Формирование у детей уважения к 
закону и правовой грамотности и 
культуры 

  

Патриотическое 
воспитание 

Воспитание любви к Родине, ее 
народам, армии, социальным ин-
ститутам, культуре и др. 

  

Мультикультурное 
воспитание 

Формирование у детей мультикультур-
ного образа мира и мультикультурных  
компетенций, развитие эмоционального 
отношения и дружеского расположения 
к людям других национальностей, ин-
тереса к культуре разных народов 
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лизующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 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 воспитывающая 
среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 
формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечива-
ет возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, от-
ветственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 
и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-
тельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, форми-
рует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ре-
бенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждо-
го ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 
силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта само-
стоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклю-
зивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-
него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-
ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской де-
ятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-
бенка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1  Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольно-
го образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образова-
тельных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 
образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных 
наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образователь-
ной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального 
ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных орга-
низаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы об-
разования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов здравоохране-
ния, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой обра-
зовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР макси-
мально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 
также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспита-
ние.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образо-
вательных организаций (включая организации дополнительного образования) в ша-
говой доступности. 

 
3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с ТНР 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических усло-

вий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми об-
разовательными 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 жиз-
ненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ре-
бенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с уче-
том необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ре-
бенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-
скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
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деятельности по освоению культурных форм и образцов, и детской исследователь-
ской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и ста-
тичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных по-
требностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
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 соот-
ветствии с Программой.  

 
3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гаранти-

рует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образова-
тельной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 
обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особен-
ностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педаго-
гическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-
рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических ра-
ботников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профес-
сиональных потребностей и мотивов; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педаго-
гических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и лич-
ности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-
туацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития обучающихся). 

 
3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня актив-
ности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траекто-
рии развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 
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особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, даю-
щей возможность захвата предмета). 

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

т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, иг-
ровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспери-
ментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. 
развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных иг-
рах и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодей-
ствии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладают ди-
намичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 
возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависи-
мости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и воз-
можностей обучающихся; 

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

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

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспече-
нию надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 
учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС 
ДОО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, ре-
чевой, художественно-эстетической и физической; 

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

 
3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополу-

чия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических ра-
ботников. 

Предметно-пространственная среда МАДОУ  обеспечивает возможность реали-
зации разных видов детской активности: двигательной, включая формы активности 
с учетом традиций региона, игровой (народная подвижная, хороводная игры), ком-
муникативной (общение на татарском  и русском языках), познавательно-
исследовательской (исследование и познание культурных богатств, природы родно-
го края), восприятия детской литературы, народного фольклора, изобразительного 
творчества, включая татарское декоративно-прикладное искусство, конструирова-
ния, музыкального творчества (восприятие и понимание смысла музыкальных про-
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изведений татарских композиторов, пение татарских песен, исполнение татарских 
танцев, игра на народных музыкальных инструментах). 
 
Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда 
и групповом помещении  
 
Центр речевого развития в кабинете логопеда 
Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 
Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
Спиртовые салфетки. 
Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания. 
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, сло-
весные игры). 
Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 
Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, се-
рии сюжетных картинок. 
Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный мате-
риал. 
Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 
звуков всех групп. 
Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза пред-
ложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 
звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. 
п.) 
Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слого-
вого анализа и синтеза.  
Разрезной алфавит, магнитная азбука. 
Слоговые таблицы. 
Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 
Игры для формирования и активизации математического словаря. 
Наборы игрушек для инсценирования сказок. 
Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 
Мобильная техника с музыкой, с записью бытовых шумов, «голосов природы», му-
зыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 
подвижных игр. 
 
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
Стульчики для занятий у зеркала. 
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Полка или этажерка для пособий. 
Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пу-
зыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры. 
Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 
звуков всех групп. 
Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 
Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 
Сюжетные картины. 
Серии сюжетных картин. 
Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 
Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предло-
жений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 
Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 
 
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 
маракасы). 
Звучащие игрушки-заместители. 
Маленькая настольная ширма. 
Мобильная техника с записью «голосов природы», бытовых шумов. 
Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать худож-
ник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 
Палочки Кюизенера. 
Блоки Дьенеша. 
Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 
«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по разным лексическим темам. 
 
Центр математического развития в групповом помещении 
Разнообразный счетный материал. 
Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 
доски и коврографа. 
Занимательный и познавательный математический материал, логико-
математические игры 
Наборы объемных геометрических фигур. 
«Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 
Счеты, счетные палочки. 
Учебные приборы. 
Математические лото и домино. 
Рабочие тетради  
 
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 
Стеллаж или открытая витрина для книг. 
Стол, стульчики. 
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Детские книги по программе и любимые книги детей. 
Два — три постоянно меняемых детских журнала. 
Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 
словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 
народов. 
Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 
Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 
Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 
 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам (трафареты). 
Разрезные картинки и пазлы по разным изучаемым темам (8—12 частей). 
Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 
«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
Массажные мячики разных цветов и размеров. 
Малые мячи разных цветов. 
Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
 
Центр конструирования в групповом помещении 
Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 
Игра «Танграм». 
Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
Различные сборные игрушки и схемы сборки. 
Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 
Блоки Дьенеша. 
Материалы для изготовления оригами. 
 
Центр «Учимся строить» в групповом помещении 
Строительные конструкторы (средний, мелкий). 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
Транспорт средний, мелкий. 
Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, ци-
стерны). 
Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.). 
Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 
Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 
Макет железной дороги. 
Модель светофора. 
Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 
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Центр художественного творчества в групповом помещении 
Восковые и акварельные мелки. 
Цветной мел. 
Гуашь, акварельные краски. 
Фломастеры, цветные карандаши. 
Пластилин, глина, соленое тесто. 
Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 
тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 
плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 
Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 
Кисти, палочки, стеки, ножницы. 
Трафареты, клише, печатки. 
Клейстер, клеевые карандаши. 
Доски для рисования мелом, фломастерами. 
Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 
Емкость для мусора. 
 
Музыкальный центр в групповом помещении 
Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, дет-
ский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчи-
ки). 
Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
Звучащие предметы-заместители. 
Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкаль-
ных произведений по программе (по совету музыкального руководителя). 
CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 
подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 
Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 
Куклы «мальчики» и «девочки». 
Куклы в одежде представителей разных профессий. 
Комплекты одежды для кукол по сезонам. 
Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 
Кукольная мебель. 
Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 
Набор мебели «Парикмахерская». 
Кукольные сервизы. 
Коляски для кукол. 
Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 
Предметы-заместители. 
 
Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 
Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 
Стойка-вешалка для костюмов. 
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Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержне-
вой, настольный, перчаточный). 
Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 
Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей. 
 
Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 
Корзинка с материалами для рукоделия. 
Контейнер для мусора. 
Щетка. 
Совок. 
Халаты, передники, нарукавники. 
 
Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 
Портрет президента России. 
Российский флаг. 
CD с записью гимна России. 
Куклы в костюмах народов России. 
Игрушки, изделия народных промыслов России. 
Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы,  
Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 
Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 
 
Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 
Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопас-
ность» 
Правила дорожного движения для дошкольников 
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 
Модель светофора. 
Книги по теме 

 
3.4. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствую-
щую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификацион-
ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвер-
жденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 
регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  
- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-
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щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., 
регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистри-
рован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы  
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получе-
ния образования обучающимися с ТНР. 

 
3.6. Материально-технические условия реализации Программы 
В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают: 
 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 
   выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудова-
нию и содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоп-
лению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, меди-
цинскому обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, организации режима дня, организации физического воспита-
ния, личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда ра-

ботников;  
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам ин-

фраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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3.7. Режим и распорядок дня 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодр-

ствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хоро-
шее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевоз-
буждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 
1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образо-
вательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на от-
крытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 
отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, лич-
ная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 
определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые ха-
рактерные черты и особенности. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, ко-
гда 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, интер-
валы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 
сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоя-
тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллек-
тивных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в те-
чение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вна-
чале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, свя-
занные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а за-
тем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической ак-
тивностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответ-
ствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года уве-
личивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образо-
вательная 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 сокра-
щают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также инди-
видуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, харак-
тер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулиру-
ется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса 
и режима дня. 



 

125 

Таблица.  
Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 
 

Показатель Возраст Норматив 
Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 
Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 
Продолжительность занятия для детей до-
школьного 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 суммарной 
образовательной нагрузки для детей до-
школьного 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 днев-

ного сна 
от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-
нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 
не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 
Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 
Продолжительность дневного сна, не ме-
нее 

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 активно-
сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 
Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее 

до 7 лет 10 минут 

 
Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  
функционирования организации и режима обучения 

 
Вид организации Продолжительность, 

либо время нахож-
дения ребёнка  
в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  
образовательная 
организация 

 
Организация по 
уходу и присмот-

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 
фактическим временем нахождения в органи-
зации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 
11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 
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ру круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 
второй ужин 

 
 

 
Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 
Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 
Утренний прием 
детей, игры, само-
стоятельная дея-
тельность, утрен-
няя гимнастика (не 
менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Игры, подготовка к 
занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 
гимнастику в про-
цессе занятия - 2 
минуты, перерывы 
между занятиями, 
не менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к про-
гулке, прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 
Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, 
сон, постепенный 
подъем детей, за-
каливающие про-
цедуры 

13.00-15.30 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 
Занятия (при необ-
ходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоя-
тельная деятель-
ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к про-
гулке, прогулка, 
самостоятельная 
деятельность де-
тей, возвращение с 
прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 
Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 
Утренний прием 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 



 

127 

детей, игры, само-
стоятельная дея-
тельность, утрен-
няя гимнастика (не 
менее 10 минут) 
Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Игры, самостоя-
тельная деятель-
ность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 
Подготовка к про-
гулке, прогулка, 
занятия на прогул-
ке, возвращение с 
прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, 
сон, постепенный 
подъем детей, за-
каливающие про-
цедуры 

13.00-15.30 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, самостоя-
тельная деятель-
ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к про-
гулке, прогулка, 
самостоятельная 
деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 
Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 
Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требова-

ния к организации образовательного процесса и режима дня: 
- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 
- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 
контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электрон-
ных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спор-
тивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 
учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 
обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и 
на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на откры-
том воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные 
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дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 
 

3.8. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с феде-

ральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой вос-
питания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 
праздников, памятных дат. 

Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной ар-

мией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 
жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с до-
школьниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
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. 
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Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борь-

бе 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 музы-

ки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей со-

трудников 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 (реко-

мендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 

  

Календарно-тематическое планирование на 2023-2024 год: 
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Недели 
месяца 

 
Даты 

Наименование тем проектов 

Ясельная группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя с 1 по 8 Адаптационный период. Здравствуй, детский сад! 

2 неделя с 11 по 15 
Адаптационный период. 
Здравствуй, детский сад! 

Наша группа 

 

Наша группа 

 

Встреча друзей после летнего отдыха 

3 неделя с 18 по 22 Наш город Наш город 
Городская улица Транс-
порт. Наш город Мой любимый город 

4 неделя с 26 по 30 В гостях у осени В гостях у осени 
Городская улица. 

Магазины Что на грядке растет? Дары осени 

Праздники, развлечения 
досуги, акции, мероприятия 

Выставка рисунков «Как я провел лето» 
 
Праздник «Детский сад встречает детей» 
 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя с 2 по 6 
Во саду ли, в 
огороде 

Во саду ли, в 
огороде 

Во саду ли, в огороде Осень Признаки осенью. Деревья 
осенью. 

2 неделя с 9 по 13 Домашние животные Домашние животные Такие разные 
зернышки 

Овощи Огород. Овощи. 

3 неделя с 16 по 20 Дождливая осень Дождливая осень Домашние животные Фрукты Сад. Фрукты. 

4 неделя с 23 по 31 Кто где живет? Кто где живет? Запасы на зиму Лес 
Лес. Грибы и лес-

ные ягоды. 
 

Праздники, развлечения 
досуги, акции, мероприятия 

Досуг «День пожилых людей» 
 
Благотворительная акция «Осенняя ярмарка» 
 
Выставка поделок из природного материала «Что у осени в лукошке» 
 
Экологическая акция «Сбор макулатуры» 
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НОЯБРЬ 

1 неделя с 1 по 3 Комната для кукол В гостях у кукол В гостях у трех медведей 
Одежда Одежда. Головные уборы. 

2 неделя с 6 по 10 Куклы Маша и Андрюша Ботинки и сапожки 
Такая разная обувь 

Обувь 
Обувь 

3 неделя с 13 по 17 Одежда для кукол Котятки и перчатки Котятки и перчатки Игрушки. Сказки А.Алиша Игрушки. Сказки 
А.Алиша 

4 неделя с 20 по 24 Как зовут твоих друзей? Книжки про ежиков 
и не только 

Книжки про ежиков и не 
только 

Посуда Посуда 

5 неделя с 27 по 1.12 В гости к нам идет зима В гости к нам идет 
зима 

День и ночь – сутки прочь. Неделя эксперементирования. Неделя эксперемен-
тирования. 

 

Праздники, развлечения 
досуги, акции, мероприятия 

Развлекательное мероприятие «День матери» 

Путешествие – игра «Путешествие в страну Здоровья и Спорта» Физкультурный досуг «Путешествие Спортландию» 

Осенние утренники «В гостях у осени» 
 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя с 4 по 8 Собираемся на прогулку 
Какого цвета зима? Здравствуй, зимушка – 

зима 
Зима. Зимующие птицы. Зима. Зимующие птицы. 

2 неделя с 11 по 15 Подарки Деда Мороза Елочка - зеле-
ная иголочка 

 Подарки Деда Мороза 
Домашние животные. Домашние животные 

и их детеныши. 

3 неделя с 18 по 22 
Елочка в гости 
к нам пришла 

Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник 

Дикие животные. Дикие животные. 

4 неделя с 25 по 29 Зимние каникулы Неделя экспериментирования Новый год ша-
гает по планете 

 
Праздники, развлечения 

досуги, акции, мероприятия 

Новогодние утренники «Елочка гори!» 

Фотовыставка «Волшебная зима» Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» 

ЯНВАРЬ 
1 неделя с 1 по 5 Зимние каникулы 

2 неделя с 8 по 12 Петрушка и его 
друзья 

К нам гости пришли К нам гости пришли Путешествие в Антаркти-
ду 

Пушествие в 
Антарктиду 

3 неделя с 15 по 20 Еду, еду к бабе, к деду Зимние развлечения Зимние развлечения 
Мебель Мебель. Части мебели. 

4 неделя с 22 по 26 Любимые сказки Любимые сказки Фестиваль сказок Грузовой и пассажирский 
транспорт 

Грузовой и пасса-
жирский транспорт 

5 неделя с 29 по 2.02 Любимые игрушки Любимые игрушки Любимые игрушки Профессии на транспорте Профессии на транспорте 
 

Праздники, развлечения 
досуги, акции, мероприятия 

Развлекательное мероприятие «Прощание с елочкой» 

Развлекательное-досуговое мероприятие на улице «Мой веселый снеговик» 

Выставка панно «Времена года» 

ФЕВРАЛЬ 
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1 неделя с 5 по 9 Курочка – 
пеструшечка 

Путешествие в Африку с док-
тором Айболитом 

Путешествие в Африку с 
доктором Айболитом 

Детский сад, наша 
группа 

Детский сад, профессии 

2 неделя с 12 по 16 Кошка и собака Мы любим играть  Каким бывает огонь Зимние игры Крепости и богатыри 
3 неделя с 19 по 23 Моряки и летчики Наши защитники Защитники Наша армия Наша армия 

4 неделя с 26 по 1.03 Птицы Здравствуй, солнышко! Пушкинская неделя Транспорт Строй-
ка,профессии на 
стройке. 

 

 
Праздники, развлечения 

досуги, акции, мероприятия 

Выставка детских рисунков «Защитник Отече-
ства» 

 
Спортивно-музыкальное развлечение «День защитника Отечества» 

Развлечение ко Дню родного языка 
«В гостях у сказки» (игры, театрализация) 

Праздник родного 
языка «Минем туган 
телем» 

Развлекательное-досуговое мероприятие на улице «Масленица» 
 

МАРТ 

1 неделя с 4 по 8 Что подарим маме? Мамин праздник Праздник бабушек и мам Весна. Праздник 
бабушек и мам 

Весна. Приметы весны. 

2 неделя С 11 по 15 
Животные и 
их детеныши 

Море и их обитатели 
Море и их обитатели Путшествие в 

подводный мир. 

Живая и не живая 
природа 

3 неделя с 18 по 22 Навруз 
4 неделя с 25 по 29 Козлятки и волк К нам весна шагает К нам весна шагает Там, где нет зимы Наш город 

 
Праздники, развлечения 

досуги, акции, мероприятия 

Весенние утренники, посвящённые Международному женскому дню «8 Марта» 

Физкультурное развлечение «Птичий двор» Развлекательное-досуговое мероприятие на улице «Навруз» 
 

Выставка детских рисунков и поделок «Моей любимой мамочке» 
 

АПРЕЛЬ 

1 неделя с 1 по 5 Весенние забавы Что там в небе голубом? Что там в небе голубом? Путшествие в горы Весенние работы на селе 

2 неделя с 8 по 12 
Маша с друзьями 
обедает Путешествие в прошлое 

Выдумщики и 
изобретатели Космос 

Космос 

3 неделя с 15 по 19 Вот и люди спят, вот и 
звери спят 

По сказкам Габдуллы Тукая По сказкам Габ-
дуллы Тукая 

Откуда хлеб при-
шел? 

Откуда хлеб пришел? 

4 неделя с 22 по 26 Как зовут 
лошадку? 

Праздничная почта Праздничная почта Телевидение Почта 

 

Праздники, развлечения 
досуги, акции, мероприятия 

Мероприятия экологической направленности «Эколята – друзья природы» 
 

Музыкальное мероприятие «Весенняя капель» Фестиваль «Яшь артист» 
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Литературные вечера и проигрывание сказок, посвящённых ко дню рождения Габдуллы Тукая «В моем сердце» 

Выставка поделок детей совместно с родителями «Загадочный космос» 
 

МАЙ 

1 неделя с 29.04 по 3 Жили у бабуси два 
веселых гуся 

Весенние каникулы Весенние каникулы Весенние канику-
лы 

Весенние канику-
лы 

2 неделя с 6 по 10 На чем люди 
ездят? 

День Победы День Победы День победы Я и моя Республика 

3 неделя с 13 по 17 
На экскурсию в 
зоосад Бережем природу Во поле береза стояла Моя страна 

Лето. Насекомые. Цве-
ты. 

4 неделя с 20 по 24 
В мире животных 

В деревне и на даче Я и моя Республика Правила безопасно-
сти 

Правила безопасности. 

5 неделя с 27 по 31 
Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лето! Летние путшествия Лето До свидания, детский 
сад! 

 

Праздники, развлечения 
досуги, акции, мероприятия 

Акция «В наше сердце», посвященная ко Дню Победы 
 

Физкультурный праздник «Вот и лето пришло!» 
 

Спортивный праздник «Летняя Спортакиада» 

Флэш-моб «Встречая лето» 
 

Выпускной бал 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 
Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. 

Она ориентирована на родителей (законных представителей) детей. 
 

АОП ДО является нормативно-управленческим документом, регламентирующим 
содержание и организацию образовательной деятельности, и представляющим мо-
дель образовательного процесса МАДОУ в группах компенсирующей направленно-
сти. Предназначена для педагогов, которые работают с детьми дошкольного возрас-
та (5-7 лет), имеющими тяжелые нарушения речи, а также для родителей вышеука-
занных детей с ТНР. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, опреде-
ляемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-
вья. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, опреде-
ляемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-
вья. 

 
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельно-
сти, таких как: 
1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 
другими детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-
ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бума-

гу, природный и иной материал; 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструмен-
тах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 
 
По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает мо-

дульной структурой. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре-
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зультаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров, а также значимые характеристики для разработки и реализации Про-
граммы, специфику национальных, социокультурных и иных условий, возрастные 
характеристики.  

Содержательный раздел Программы включает пояснительную записку, описа-
ние образовательной деятельности по пяти образовательным областям (задачи и ос-
новное содержание): социально-коммуникативное развитие; познавательное разви-
тие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают ас-
пекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образова-
тельная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 
взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессио-
нальной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-
развивающей работы). 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические усло-
вия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развиваю-
щей предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы 
с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в ка-
лендарном плане воспитательной работы МАДОУ. 

 
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушени-

ями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  
К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недораз-

витием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недораз-
витием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из от-
дельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопро-
вождающихся жестами и мимикой. 

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

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

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

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное су-
дорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 
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речевыми нарушениями: дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 
нарушений). 
 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной ин-
теграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного кон-
такта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспе-
чить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (закон-
ные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 
для работы в ДОО и дома.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-
школьников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 
периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. Основной целью работы с родителями (законными представителями) явля-
ется обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных пред-
ставителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной пе-
дагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

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

циям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родитель-
ского права в вопросах воспитания ребенка; 

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

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законны-
ми представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

4. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласо-
вания воспитательных воздействий на ребенка; 

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

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; со-
здание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в со-
циальных сетях). 
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5. Планируемый результат работы с родителями (законными представителя-
ми) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровле-
ния, досуга, обучения и воспитания; 

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

 
С полным текстом Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 
1022) можно ознакомиться на ресурсе: 

 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 
 


