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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего 

и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

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

образовательных потребностей и интересов. 

1.1.2. Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих общих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР . 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.1.4. Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
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возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

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

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.1.4.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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 грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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 работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 



6 
 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

18) использует схему для ориентировки в пространстве; 

19) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

20) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

22) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

23) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

24) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

25) знает основные цвета и их оттенки; 

26) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

27) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

28) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

29) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

30) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

31) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (старший дошкольный 

возраст): 

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, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 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, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 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 игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

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

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 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 привычек). 

 
1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР на уровне Организации обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности  и 

перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
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работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

работников, общества и государства; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методенаблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) карты развития ребенка с ОВЗ. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и 

ситуации, в которой они проявляются. 

Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 

 
Образовательные 

области 

Метод/методика Периодичность/ 

сроки 

Ответственный 

Физическое 

развитие 

Карта наблюдений детского развития в 

ОО «Физическое развитие», 

разработана группой педагогов СП 

ГБОУ СОШ С.Новотулка 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

воспитател

и 
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Познавательно е 

развитие 

Карта наблюдений детского развития в 

ОО «Познавательное развитие», 

разработана группой педагогов СП 

ГБОУ СОШ С.Новотулка 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

Воспитатели 

Речевое 

развитие 

Карта наблюдений детского развития в 

ОО «Речевое развитие», разработана 

группой педагогов СП ГБОУ СОШ 

С.Новотулка 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

Воспитатели 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Карта наблюдений детского развития в 

ОО «Социальнокоммуникативное 

развитие», разработана группой 

педагогов СП ГБОУ СОШ 

С.Новотулка 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

Воспитатели 

Художественно 
-эстетическое 

развитие 

Карта наблюдений детского развития в 

ОО «Художественноэстетическое 

развитие», разработана группой 

педагогов СП ГБОУ СОШ 

С.Новотулка 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

воспитатели 

 

Специалисты консилиума анализируют эффективность выполнения индивидуального 

образовательного маршрута в целом с детьми с ТНР и дают рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ребёнка с ТНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол 

диагностического обследования. 

На основании диагностики специалисты ППк структурного подразделения разрабатывают 

план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

План индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

Фамилия, имя ребенка 

Дата рождения группа ОНР ... уровня 

Показателями эффективности освоения плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий являются актуализация психологических 

достижений «зоны ближайшего развития», преобладание у ребенка положительного 

эмоционального состояния в течение дня; появление потребности в общении с внешним 

миром и контактах с людьми, наличие самостоятельности и социальных форм поведения, 

появление коммуникативных умений и средств. Одним из показателей эффективности 

обучения является удовлетворенность родителей качеством и результатами 

образовательной деятельности Организации. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 



1 
 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

Направления Задачи Формы, методы, 

приемы 

Ответственны 

й 

Сроки, реализации, 

результат 

Начало 

учебного 
года 

Конец 

учебного 
года 

Определяются 

направления 

работы 

(3-4 направления) 

В рамках 

каждого 

направления 

ставятся 

задачи 

(их может 

быть 

несколько) 

Определяются формы, 

методы и приемы 

реализации 

поставленных задач 

Назначается 

ответственный за 

это 

направление. 

Кроме него 

могут 

участвовать и 

другие 

Определяются сроки 

реализации 

поставленных задач, 

обозначается 

состояние проблемы на 

каждый период работы 

с ней 

и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником; 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно - развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

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

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 
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проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

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

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, 

поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого 

внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми 

с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно 

вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

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

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 
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безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 
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какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно- 

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социальнокоммуникативное 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

В образовательной области "Познавательное развитие” основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно - исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 
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связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

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

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие 

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

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количества, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
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развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 
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обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, 

а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными 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 том 

числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения  к  разным видам художественно-эстетической  деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно - эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Обучающийся в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно- 

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 
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художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено 

разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем мире, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений, вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально- 

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

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы). 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель- логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
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решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно- 

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

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

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

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, 
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

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

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 
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решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторнодвигательное 

развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры- 

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 
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обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально- 

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

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

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии 

ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционновосстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем- 

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 
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адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательнообразовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

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

следующие направления: 

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

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание 

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

сетях). 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье ^ 

Коллективные формы взаимодействия 

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 коррекционно- 

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

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

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
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- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

«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. 

Тематические занятия «Речевого клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами 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. 

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). Задачи: активная совместная 

экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в 

семье. 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, воспитателей и по мере 

необходимости. 

Задачи: 

 сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

 определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

 определение оценки родителями работы ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

• Формы наглядного информационного обеспечения 
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Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. Задача педагогов 

— грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные 

виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они осуществляются, между 

собой. 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Г отовимся 

к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка 

дома»). Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

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

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. 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) включает: 

- организована преемственность в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания дошкольников, имеющих ТНР; 

- родители (законные представители) являются активными участниками 

коррекционно-образовательного; 

- развитие родительской компетентности в вопросах развивающего взаимодействия 

с ребенком с ТНР; 

- формирование инструментальной компетентности (умений и навыков) родителей 

(законных представителей) воспитанников с ТНР в вопросах создания единого речевого 

режима в домашних условиях. 

 
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды 

Формы реализации Программы 
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Игра Основная форма реализации Программы, при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально- 

художественной деятельности. В игре как деятельности детей выделяется 

две основные формы — сюжетная игра и игра с правилами. Сюжетная 

игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от 

первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой 

ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В 

играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между 

играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры в процессе 

логопедической работы используются в качестве физкультурных 

минуток. 

Театрализованные игры (делятся на драматизации и режиссёрские) - 

интегративный вид деятельности, интегрируется литературная (текст), 

музыкальная       (напев,       танцевальные       движения,       музыкальное 

Игровые ситуации Направлены на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных 

действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно 

Чтение Основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-педагогической работы таких 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», 

«речевое развитие» 

Игровая обучающая 

ситуация 

Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, 

анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, 

такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка 

познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. 

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие 

виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи 

и др. 

Коллекционирование Форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации 

информации об окружающем мире; формированию, развитию и 

поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; 

развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 
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Экспериментирование и 

исследовательская 

деятельность 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Данная форма позволяет ребёнку открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять 

закономерности. 

Проектная Создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

деятельность самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

 практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

 анализировать его и преобразовывать. Проектная деятельность 

 дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

 познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

 продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

 нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). 

 Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и 

 простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, 

 организуемые при участии родителей или совместно с родителями. Для 

 детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность 

 становится более продолжительным занятием, она может активно 

 развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по 
 мере активности детей. 

Беседы, загадки, Используются при реализации всех образовательных областей 

рассказывание, Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

разговор своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

 информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 
 посильное участие детей. Используются они в основном 

 

в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной 

деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). 

Методы реализации Программы 

Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный 

выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной 

задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. 

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в 

каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

 
словесные беседа, объяснение, рассказ, чтение 

наглядные 

практические 

методы 

рассматривание 

предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения 

 исследование, экспериментирование источник информации (Е. В. Перовский, 

 Е. Я. Голант): 
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методы по 

ведущим 

дидактическим 

задачам 

методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения 

знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и 

навыков (М. А. Данилов, Б. П. Есипов). 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности 

методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

метод приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения. 

Приучение основано на подражании детей действиям значимого взрослого 

человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; единство требований всех взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации 

Программы, чтобы у ребёнка была возможность совершения, например, одного 

и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, 

условиях, обстоятельствах. 

Образовательные 

ситуации 

Преднамеренно созданные педагогом или естественно возникшие в ходе 

реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др. 

 

Каждый метод должен использоваться педагогом в зависимости от потребностей 

реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий 

для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации 

Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность 

детей», являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами 

рассматривается в качестве универсального, интегративного метода проектов. 



2 
 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая 

среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

демонстрационные применяемые взрослым 

раздаточные используемые детьми 

визуальные для зрительного восприятия 

аудийные для слухового восприятия 

аудиовизуальные для зрительно-слухового восприятия 

естественные натуральные 

искусственные созданные человеком 

реальные существующие 

виртуальные не существующие, но возможные 

средства, направленные на развитие деятельности детей 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом 

игровая игры, игрушки 

коммуникативная дидактический материал 

чтение книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал 

познавательно 

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.) 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал 

музыкально 

художественная 

детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др. 

 
2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 
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комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

социально-коммуникативное развитие; 

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

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 
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сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

2.4.1. Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

2.4.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях СП ГБОУ СОШ с.Хворостянка осуществляется в 

группах комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей 

с ТНР) в соответствии с ООП ДО, адаптированной образовательной программой для детей с 

общим недоразвитием речи (ТНР), с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Группы комплектуются на основании результатов диагностического обследования 

воспитанников специалистами ТПМПК 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 

педагогом- психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

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

дошкольном возрасте. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности. 

При создании безбарьерной среды учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности детей с ТНР; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
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каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком АОП с ТНР на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АОП; 

2) разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т. д. 

Приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется 

под руководством педагогов (учителей - логопедов, воспитателей и других специалистов) в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. Специально организованная развивающая среда 

обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку 

овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают возможность 

проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет 

детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к 

выделению частных представлений и отношений. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками с ТНР в основном представляет собой игровую деятельность. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно- 

развивающих, образовательных и воспитательных задач. 

Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 

организации деятельности детей игровой метод как ведущий. В основу ознакомления детей с 

определенной областью действительности заложен концентрический принцип, т.е. от 

ступени к ступени усложняется: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера 

отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними 

признаками и функциональными свойствами. Кроме того, в процессе обучения существуют 

тесные межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической работы и 

образовательных областей, а также образовательных областей между собой. В одних случаях 

это тематические связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет 

формировать в работе с детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 

преодолевать психомоторные нарушения. Многоаспектное содержание среды, учитывающее 

особенности дошкольников с ОВЗ, способствует грамотной организации коррекции 

отклонений в развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом 

процессе смежных 

специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его 

сроках и эффективности. 

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь, 
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проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Актуальное психофизическое состояние дошкольников с ОВЗ не требует предоставления 

услуг ассистента. 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Перечень программ и технологий, используемых в ОУ 

-Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др. Под. ред. проф. Л. В Лопатиной. 

Перечень пособий 

Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей. Арбекова Н.Е. 

Альбом №1,2,3 «Развиваем связную речь у детей с ОНР» (4-5, 5-6, 6-7 лет). Ефименкова Л. 

Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим недоразвитием речи). Пособие для 

логопедов.— М.: Просвещение, 1981.—112 с, ил. 

Колесникова Е.В. От слова - к звуку: Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. - Изд. 2-е, перераб. - 

М: Издательство «Ювента», 2006. -64с.: ил. 

Лалаева Р.И. «Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с ОНР». - 

СПб.: Изд-во «СОЮЗ», 2001. - 224. ;ил. 

Логопедия. Преодоление ОНР у дошкольников / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 

Филичева. Екатеринбург; Из-во АРД ЛТД, 1998. -320с. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2003г., 528с 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1,2,3,4 

/ 

Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. - 48 с. 

«Говорим правильно в 5 - 6 лет». Альбомы 1, 2 упражнений по обучению грамоте детей 

старшей логогруппы/ О.С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ, 2015. 

Говорим правильно в 5 - 6 лет. Конспекты фронтальных занятий I, II, III периода обучения в 

старшей логогруппе/ О.С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л.Я учусь говорить и считать. Альбом 1,2,3 для индивидуальной 

работы / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. - М. : Издательство ГНОМ и Д, 2006. - 64 с. 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и считать. Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. I, 

II, III периоды обучения / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. — М. : Изд. ГНОМ и Д, 2008. 

Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Организация освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется на основе программ: 

- ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, утвержденной приказом МИНИСТЕРСТВМ ПРОСВ 

ЯТТТЕНИЯ РФ N1022 от 24 ноября 2022 г. 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 
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2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы 

и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных 

направлений развития ребёнка - физического, социальнокоммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает интеграцию 

образовательных областей и обеспечивают организацию различных видов детской 

деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Для коррекции отклонений в развитии детей с ОНР, интегрированных в комбинированную 

группу, учителями-логопедами и воспитателями организуются фронтальная коррекционная 

образовательная деятельность и индивидуальные коррекционные занятия с детьми, которые 

включаются в образовательный процесс. 

В содержание образовательного процесса включаются коррекционные виды 

образовательной деятельности для подгруппы детей с ОНР: Расширение словаря, навыков 

словообразования и словоизменения; Развитие синтаксической структуры предложения и 

связной речи, Развитие фонетической стороны речи и обучение грамоте, они сочетаются с 

ООД основной образовательной программы: Коммуникативная деятельность. 

План организованной образовательной деятельности на учебный год в средней 

комбинированной группе (4-5 лет) 

№ 

п/п 

Виды занятий Количество занятий в неделю для детей 

с ОНР 

1. Формирование словаря, навыков 

словообразования и словоизменения 

3 

Итого 96 

2. Формирование синтаксической структуры 

предложения и связной речи 

1 

Итого 32 

3. Развитие фонетической стороны речи 1 

Итого 32 
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4. ОЗОМ и развитие речи  

Итого  

5. ФЭМП  

Итого  

Всего занятий в год 160 

 

План организованной образовательной деятельности на учебный год в старшей 

комбинированной группе (5-6 лет) 

№ 

п/п 

Виды занятий Количество занятий в неделю 

для детей с ОНР 

1. Формирование словаря, навыков 

словообразования и словоизменения 

3 

Итого 96 

2. Формирование синтаксической структуры 

предложения и связной речи (БСД) 

1 

Итого 32 

3. Развитие фонетической стороны речи 1 

Итого 32 

4. ОЗОМ и развитие речи  

Итого  

5. ФЭМП  

 Итого  

6. Подготовка к обучению грамоте  

Итого  

Всего занятий в год 160 

 
План организованной образовательной деятельности на учебный год в подготовительной к 

школе комбинированной группе (6-7 лет) 

№ 

п/п 

Виды занятий Количество занятий в неделю для 

детей с ОНР 

1. Расширение словаря, навыков 

словообразования и словоизменения, 

2 

 
 развитие связной речи  

Итого 64 
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2. Развитие фонетической стороны речи и 

обучение грамоте 

3 

Итого  

3. ОЗОМ и развитие речи  

Итого  

4. ФЭМП  

Итого  

5. Подготовка к обучению грамоте  

Итого  

Всего занятий в год 160 

 

2.4.3 Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР 

В ОУ создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении 

всего периода его обучения. Деятельность ПМП консилиума регламентируется следующими 

нормативными документами: 

- распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации; 

- ст. 79 ФЗ №273 «Закон об образовании в Российской Федерации» (определение 

специальных условий для получения образования); 

- «Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме», принятым на 

педагогическом совете и утвержденным руководителем ОУ; 

- локальным актом «О создании психолого-медико-педагогического консилиума», в 

котором оговаривается состав и график работы консилиума структурного подразделения. 

Состав консилиума: 

- заведующий структурным подразделением; 

- председатель консилиума - старший воспитатель; 

- учителя-логопеды; 

- воспитатели комбинированных групп; 

- музыкальный руководитель. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении АОП для детей с 

ТНР, корректировку коррекционных мероприятий осуществляют педагоги СП. 

Мониторинговая деятельность включает в себя: отслеживание динамики развития детей с 

ОВЗ и эффективности плана реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, перспективного планирования коррекционно-развивающей работы. 

Специалисты консилиума анализируют эффективность выполнения плана коррекционных 

мероприятий в целом с детьми с ОВЗ и дают рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР. Данные о 

результатах мониторинга отражаются в коллегиальных заключениях. 

В течение четырех недель: первая, вторая неделя сентября (до образовательной работы) и 
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третья, четвертая неделя мая (после образовательной работы) для дошкольников с ТНР и 

пяти недель: первая, вторая неделя сентября (до образовательной работы), четвертая неделя 

мая (после образовательной работы). 

На основании заключения ГППК специалисты структурного подразделения разрабатывают 

план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

В целях разработки плана реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания - основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм содержания) коррекционноразвивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации ООП ДО; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- 

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация предметно- 

пространственной среды. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий включает в 

себя: 

• обозначение направления коррекционно-развивающей работы; 

• задачи, которые ставятся в рамках данного направления; 

• методы и приемы, формы работы, с помощью которых данные задачи могут быть 

реализованы ресурсы; 

• специалист, который является ведущим в данном направлении, другие педагоги, 

родители, которые участвуют в реализации поставленных задач; 

• сроки, в течение которых данную задачу предполагается разрешить; 

• результаты реализации поставленной задачи. 

Задачи определяются в рамках каждого отдельно взятого направления. Каждая задача 

ставится как прогнозируемый результат. Поставленные задачи, опираясь на актуальный 

уровень развития ребенка, рассчитаны на его потенциальный уровень, то есть на «зону 

ближайшего развития» ребенка. 

После разработки плана реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий педагоги и специалисты ОО осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению 

индивидуального образовательного маршрута проводятся по мере необходимости на 

внеочередных заседаниях ПМП консилиума ОУ. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в комбинированных группах для детей с ОВЗ являются: 

1. Диагностика воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 
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ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

ОВЗ). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и 

коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого - медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 

нарушениями. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно- 

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

2.4.4 Комплексное обследование ребенка с ТНР 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
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характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой 

на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребенком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, 

об   общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", 

"Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые 

книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

а)       обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

б)       обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 
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заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

в)       обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

г)       обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

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

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

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

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

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно- 

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

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

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 
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согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно - речевых 

навыков целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

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

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

2.4.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 

ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

а) Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 
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активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2 - 3 - 4 частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух - 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционноразвивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико - пространственных ориентировок. В содержание коррекционно- 

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

б) обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

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

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

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

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

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

существительных); 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

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

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 
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4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и  направленность звука. Уточнять  правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности  ребенка с ТНР, формированием  морально- 

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению  речевого нарушения  предусматривает  комплексную коррекционно- 

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно процессов 

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

пространственных   функций    соответственно    возрастным   ориентирам   и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические 

форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

в) обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

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

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
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(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

г) коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

2.5. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в СП ГБОУ СОШ С.Новотулка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
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Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

1) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

2) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

3) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

4) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

5) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

6) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

7) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 

учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 

системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы воспитания Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 
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1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

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 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; принцип 

ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; принцип общего 

культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 
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детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

Основные характеристики: 

Основной целью педагогической работы ДОО является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Смысл деятельности ДОО заключается в построении работы с учетом ключевых позиций 

воспитания детей дошкольного возраста: 

Самоценность и неповторимость дошкольного периода жизни каждого человека. Данная 

позиция опирается на то, что именно в период дошкольного возраста происходит 

наибольшее обогащение и развитие личности ребенка. Основная воспитательная задача 

педагога организовать насыщенную деятельность ребенка, согласно его возрастным 

потребностям (игра, общение, театрализованная деятельность и т.д.). 

Концепция целостного развития ребенка, как основного субъекта детской деятельности. В 

данном случае подразумевается единство развития индивидуальных и личностных качеств 

ребенка, заложенных в нем от рождения, освоение им своей позиции и роли во всех видах 

деятельности. 

Систематизация в освоении ребенком знаний и умений. В дошкольном возрасте необходимо 

дать детям элементарные представления об окружающем и предметном мире. Вся 

информация должна быть представлена в доступном для ребенка виде, только в 

этом случае она будет усвоена, и в последующем послужит фундаментом обучения в школе. 

Система принципов жизни и воспитания в ДОО представлена следующим образом: 

1) Принцип целенаправленности воспитательного процесса. Согласно данному 

принципу вся воспитательная работа, а именно ее содержание и методы, должны быть 

подчинены основной воспитательной цели. 

2) Принцип комплексности воспитания. Данный принцип предусматривает единство и 

взаимосвязь между целью, задачами, методами и средствами воспитания. Так же принцип 

комплексности подразумевает единство методов и средств воспитания ребенка в 

ДОО и семье, а затем и в школе. 

3) Принцип воспитания в деятельности. Эффективных результатов воспитания 

необходимо достичь путем организации различных видов деятельности ребенка, согласно 

его возрастным потребностям и возможностям. В процессе воспитания педагог должен 

опираться на ведущую деятельность ребенка. 

4) Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с 

высокой требовательностью. Педагог обязан уважительно относится к каждому своему 

воспитаннику, но при этом проявлять требовательность в вопросах воспитания. 

5) Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. Воспитатель в 

процессе работы с детьми должен увидеть в каждом ребенке положительные качества и 

постараться их развить, посредством соответствующего вида деятельности. 

6) Принцип воспитания   детей   в   коллективе.   В   коллективе   сверстников   ребенок 
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приучается сочетать свои интересы с интересами других ребят, получает элементарные 

навыки коллективной жизни. Невозможно воспитание полноценной личности вне 

коллектива. 

7) Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для каждого 

возраста определяются конкретные задачи воспитания. С учётом возрастных особенностей 

детей применяются соответствующие методы и приемы воспитания и намечается его 

конкретное содержание. 

ДОО проводит работу над созданием и поддержанием  имиджа посредством следующих 

мероприятий: 

1) Изучение и оценка существующего общественного мнения. Опрос общественного 

мнения с целью определения удовлетворенности дошкольным образовательным 

учреждением и другие опросы проводятся систематически, т. к. выявление актуальных 

предпочтений и ожиданий родителей, наиболее важно для развития ДОО. Родители, это 

самые авторитетные субъекты, способные не только дать реальную оценку работе 

сотрудников учреждения, но и откорректировать общественное мнение и мнение своих 

детей о них. Поэтому именно родители являются главной целевой группой, на которую 

ориентируется ДОО в своей работе. 

• Создание собственного визуального образа. В учреждении имеется: 

• логотип (в нём отражено название ДОО): 

• вывеска на здании; 

• фирменные бланки, дипломы, памятки, приглашения; 

• книга отзывов для родителей и гостей ДОО; 

• бейдж, на котором указывается Ф.И.О. и должность педагога; 

• публикации о достижениях ДОО в СМИ; 

• сайт ДОО, содержащий необходимые документы и прочие материалы, 

рассказывающие например: об инновационной деятельности ДОО, порядке приема 

воспитанников и т.п.; 

• сообщество в Контакте, в котором отражаются ежедневные новости из жизни детей в 

детском саду, организуются совместные мероприятия; 

2) внешний вид здания, благоустроенность территории ДОО (наличие авторских малых 

форм, оригинального игрового оборудования). 

3) Качество образовательных услуг. Важным для административного и педагогического 

коллектива является: 

• организация современного воспитательно-образовательного процесса (используются 

современные программы, методы, формы, технологии); 

• создание РППС, соответствующей требованиям ФГОС ДО; 

• наличие и функционирование детских кружков (БСД); 

• участие воспитанников в конкурсных мероприятиях; 

4) Сотрудничество ДОО с образовательными и культурными учреждениями города. 

Сегодня все большее значение для успешности ДОО играет его общественная деятельность. 

Педагоги ДОО имеют хорошую репутацию и высокую социально-общественную активность, 

принимая участие в методических мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства, 

социальных акциях и т.п. 

5) Создание имиджа руководителя и педагогического коллектива происходит через: 

визуально подвижные коммуникации: 

• манера общения персонала с родителями, детьми, коллегами; 
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• манера поведения сотрудников ДОО в рабочей обстановке и на публике; 

• деловой этикет, профессиональная этика; 

• речь сотрудников, отвечающих на телефонные звонки; 

визуально неподвижные коммуникации: 

• печатная символика; 

• внешний вид персонала (одежда, причёски, макияж, маникюр, аксессуары и пр.); 

• рекламные ролики, презентационные фильмы (благодаря своевременному 

информированию о достижениях, ДОО формирует позитивное мнение о себе в глазах 

окружающих. Для формирования позитивного имиджа крайне важно не только качество 

распространяющейся информации, но и количество. Поэтому активно функционирует сайт 

ДОО и страница сообщества в Контакте). 

6) Повышение профессиональной компетентности педагогов. Педагоги систематически 

повышают свою профессиональную компетентность и более 80% педагогов имеют 

квалификационные категории. 

7) Расширение форм работы с родителями. Для ДОО важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в образовательном процессе. 

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.). 

Увеличивается число нетрадиционных форм работы с родителями: в ДОО функционирует 

консультативно-методический пункт для семей, имеющих детей, не посещающих 

дошкольное учреждение; оказывается актуальная психологическая помощь отдельным 

участникам образовательного процесса, например во время Недели психологии; проводятся 

совместные праздники, акции, творческие мастерские, экскурсии с участием детей и 

родителей и т.п. 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов 

родителей и их опыта в воспитании детей. 

В воспитании детей дошкольного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых норм и правил поведения 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

• быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

• уважать старших и заботиться о младших; 

• стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

• быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

• любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

• беречь и охранять окружающую природу; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила 

поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и 

как нравственная норма своего поведения. 

Объединение воспитательных ресурсов  семьи и ДОО на основе традиционных духовно- 
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нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей, 

способствует усвоению детьми общественных норм и правил поведения. 

Основные традиции, ритуалы воспитательного процесса в ДОО: 

1) Стержнем годового цикла воспитательной работы (календарного плана 

воспитательной работы) являются общие для всего ДОО событийные мероприятия или 

проекты, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2) Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3) Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4) В ДОО создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

5) Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

6) Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории 

и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в 

каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Традиции являются основой воспитательной работы в ДОО. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду - это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других 

детей и взрослых. 

Задачи: 

• Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

• Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

• Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший- младший; 
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член коллектива; житель своего села, гражданин своей страны. 

• Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

• Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

• Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для ДОО является проведение: 

• общественных праздников: «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День семьи, любви и верности» и т.д.; 

• сезонных праздников: «Осень», «Новый год», «Сороки» и т.п.; 

• тематических мероприятий «День Здоровья», «Летняя спартакиада», «Книжкина 

неделя», «Театральная неделя»; 

• социальных и экологических акций «Голос памяти», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц»); 

• конкурсов, выставок прикладного и изобразительного искусства. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1) Воспитательное событие - спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

2) Проекты - являются самой распространенной формой взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются в различные 

проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

3) Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

4) Творческие мастерские. В свободное время дети занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, коллажи, стенгазеты, подарки, 

поделки для выставок, сюжетно-ролевых игр. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

5) Выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Россия - родина 

моя», «Защитники Отечества», «Среди звезд и галактик», «День Победы», «Дети блокадного 

Ленинграда»; фотовыставки «Весеннее очарование», «Наша дружная семья». 

6) Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники ДОО. В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, приобретают активную жизненную 

позицию. 

7) Конкурсы, викторины.   Эти   мероприятия   имеют   познавательное   содержание   и 
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проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

8) Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, развлечений. 

9) Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

При построении единой воспитывающей среды педагогами ДОО учитываются следующие 

требования: 

• определение единых целей и задач всего коллектива педагогов; 

• подбор единого комплекса средств (технологии, УМК и т.д.) для достижения целей и 

задач; 

• отношения: педагоги - дети - родители; 

• совместно полученный результат 

Пребывание в ДОО должно доставлять ребенку радость, а воспитательные ситуации должны 

быть увлекательными. Важнейшие ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности; Для 

реализации этих ориентиров педагоги: 

• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила; 

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка; 

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 

• обсуждают с родителями (законными представителями) вопросы воспитания и 

включают членов семьи в совместное взаимодействие. 

• учитывают возрастные, психологические, физиологические особенности и 

потребности ребенка. 

• с учетом всех особенностей воспитанников подбираются необходимые материалы 

(художественная литературы, дидактические игры, игрушки и т.д.), организуется групповое 

пространство (мебель, стенды, плакаты, тематические уголки и т.д.). 

Воспитывающая      среда строится       по       трем   линиям: 

1) «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями 

и смыслами. В группах и холлах ДОО организуются: 

• тематические выставки «Россия - родина моя», «Защитники Отечества», «Среди звезд 
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и галактик», «День Победы», «Дети блокадного Ленинграда»; фотовыставки «Весеннее 

очарование», «Наша дружная семья». 

• музеи детского сада «Старый Новый год», «Космос», «Музей богатырей»; 

• мини-музеи в группах, посвященные народам Поволжья, культурным, природным и 

промышленным объектам Самарской области, правилам дорожной безопасности и т.п.; 

• мини библиотеки в группах, содержащие произведения писателей-земляков, 

информацию о Поволжье, ракетостроении, машиностроении и т.п.; 

• картинная галерея, которая меняется по сезонам или значимым событиям; 

• интерактивные стенды «Правила ЗОЖ», «Правила дорожного движения» и т.п.; 

• многофункциональные пособия, созданные педагогами: «Городок умелых ручек», «В 

поисках праздников», «Копилка сокровищ Самарского края», «Знатоки палеонтологии» и 

другие. 

2) «от совместной деятельности ребенка и взрослого» - воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания. Включает следующие мероприятия и специально организованные пространства: 

• социальные и экологические акции: «Голос памяти», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц»; 

• фестивали семейных проектов: «Герб моей семьи», «Профессии», «Здоровые 

привычки в моей семье» и т.п.; 

• творческие мастерские, которые организовывают родители для детей в рамках детско- 

родительского проекта «Профи», в рамках проведения совместного праздника «День семьи, 

любви и верности» и т.п.; 

• пространство подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

3) «от ребенка» - воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым: 

• центры детской активности: искусства, конструирования, науки, игры, здоровья, 

книги, развития речи; 

• наличие оборудования для обеспечения вариативности игровых действий детей в 

сюжетно-ролевых, режиссерских, дидактических и др. играх; 

• ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр.; 

• уголок дружбы, содержащий подборку иллюстраций, мультфильмов, песен, 

фотоальбомы «Мои друзья». 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда дошкольной 

образовательной организации Этнокультурные и конфессиональныеособенности 

Самарская губерния в этнографическом отношении является уникальным регионом России, 

где на протяжении веков взаимодействовали друг с другом разнородные этносы, 

представляющие различные  языковые группы  - славянскую, финскую, тюркскую, 

германскую; множество религий - православие, католицизм, все  формы  протестантизма, 

ислам, иудаизм. Издавна Самарский край, формируясь в качестве органичной составной 

части многонационального Российского государства, стал местом взаимодействия культур 

Востока и Запада с характерными для них системами хозяйственно-бытового уклада, 

религиозных верований, общественных норм, менталитета. 

В настоящее время в Самарской области проживают представители более чем 157 

национальностей. Большинство населения представлено русскими (85,6%), остальную часть 

(14,4%) образуют следующие этнические группы: татары - 4,1%, чуваши- 2,7%, мордва - 
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2,1%, украинцы - 1,4%, армяне - 0,7%, казахи и азербайджанцы - по 0,5%, узбеки - 0,4%, 

белорусы - 0,3%, башкиры - 0,2%, немцы - 

0,        2%, представители других национальностей - 1,3%. 

Общение людей разных социальных групп, знакомство с культурой и обычаями других 

народов, проживающих на территории области, является нормой жизни. Систематически 

проводятся различные мероприятия, которые получают освещение в прессе и на 

телевидении. Это способствует повышению уровня межнационального взаимодействия 

населения. На бытовом уровне люди разных национальностей знакомятся и осваивают 

обычаи и традиции своих соседей, в школе изучают историю других народов, постигают 

общность социально-исторического развития. И дети, и взрослые накапливают опыт 

межнационального общения в совместной деятельности, в повседневных контактах. 

Основная задача: сформировать у дошкольников уважение к чести и достоинству каждого 

народа. Знакомство воспитанников с языком, историей, культурой, бытом различных 

народов позволяет на практике утверждать принципы бесконфликтного взаимопонимания и 

сотрудничества, формировать взаимную терпимость и естественную готовность каждого 

человека к продуктивному межнациональному и межкультурному взаимодействию. 

Региональные особенности 

Самарская область входит в состав Приволжского федерального округа. Область 

расположена в юго-восточной части европейской территории России, в среднем течении 

Волги, по обеим её сторонам. 

На территории выделяются три ландшафтные области: Правобережье (Жигулевск, Шигоны, 

Октябрьск, Сызрань), Северное Левобережье (Тольятти, Похвистнево, Кинель-Черкассы) и 

Южное Левобережье (Новокуйбышевск, Чапаевск, Безенчук, Нефтегорск). Правобережье 

является возвышенным районом, в нем располагаются Жигулевские горы. Большая часть 

Жигулёвских гор находится на территории национального парка «Самарская Лука». 

Левобережье - равнинное. Северное левобережье представлено плоской равниной низкого 

Заволжья и югозападной частью Бугульминско-Белебеевской возвышенности (Сокольи 

горы, Сокские и Кинельские яры). Юг Левобережья представляет собой пологоволнистую 

равнину, на юг области заходят участки возвышенности Общий Сырт. 

Крупнейшим водотоком является река Волга, протекающая в западной части области. В 

районе города Тольятти на ней действует Жигулёвская ГЭС, построенная в 1955—1957 

годах. 

Самарская область богата полезными ископаемыми, такими как нефть и природный газ, а 

также строительным сырьём (пески, глины, известняки, доломиты, мелы, опоки, диатомиты), 

индустриальным сырьём (гипс, ангидрит) и горнохимическим сырьём (серные руды, 

каменная соль). 

Почвенный покров области представлен самыми разнообразными типами почв: дерново- 

подзолистые, подзолы серые и темно-серые, буроземы темные и светлые черноземы всех 

типов. Самарская область - своеобразный почвенный музей Европейской территории России. 

Благодаря тому, что ее территория расположена на границе лесостепи и степи, а также очень 

большому разнообразию почвообразующих пород и форм рельефа. 

Климат Самарской области умеренно-континентальный. Климатическими особенностями 

области являются преобладающее число ясных дней, сравнительно долгая зима, короткие 

переходные времена года (весна и осень), а также довольно теплое и сухое лето. Зима в 

области длится около пяти месяцев. 

Растительный и животный мир 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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Целый ряд растительных сообществ, имеющих большое научно-познавательное и 

природоохранное значение, являются памятниками природы. Среди них особое место 

занимают растительные сообщества Самарской Луки. 

Во флоре Самарской области свыше 1800 видов сосудистых растений, из них 281 вид 

включён в Красную книгу Самарской области. 

На территории области зарегистрировано 84 вида млекопитающих, 271 вид птиц, 12 видов 

пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 56 видов рыб, 183 вида ракообразных, 132 вида 

моллюсков, около 9500 видов насекомых, около 800 видов паукообразных. 

В Красную книгу Российской Федерации занесены 15 видов беспозвоночных. 

Средняя Волга является частью знаменитого Волго-Камского рыбохозяйственного района, в 

котором добывается более половины общероссийского улова судака и леща, почти три 

четверти улова воблы и более половины мирового улова осетровых рыб. 

В Самарской области сформирована уникальная сеть различных охраняемых природных 

территорий. Её основу составляют: Жигулёвский государственный природный заповедник 

им. И. И. Спрыгина и Национальный парк «Самарская Лука». 

Промышленность 

Промышленность представлена почти 400 крупными и средними предприятиями: 

  автомобилестроение, авиастроение, оборонно-промышленный 

комплекс, электротехника, цветная металлургия, машиностроение для нефтяной и газовой 

промышленности. Самара также носит неофициальное название «космической столицы» 

России: на территории области сосредоточены крупнейшие предприятия отрасли, такие как 

РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов» и др. 

В Самарской области производятся автомобили марок «Жигули» и «Lada». 70 % всех 

российских легковых автомобилей выпускает концерн «АвтоВАЗ», расположенный в 

Тольятти. 

В Самаре расположен завод Авиакор (Куйбышевский авиационный завод), который 

производит военные и гражданские самолёты ИЛ и ТУ. 

На базе авиационной промышленности на территории Самарской области с 1950-х годов 

ведётся производство межконтинентальных баллистических ракет и, позже, космических 

ракет-носителей. 

В Самарской области располагается также крупнейший в мире завод по производству 

аммиака «ТольяттиАзот». 

Самарская губерния является крупным нефтяным регионом, с развитой нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленностью. Самарские предприятия производят 12,3 % 

российского бензина. 

Сельское хозяйство 

Растениеводство специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, проса, гречихи, 

подсолнечника, овощей и картофеля. Животноводство представлено разведением КРС мясо- 

молочного направления, свиноводством, птицеводством. 

ДОО находится в городе Чапаевске, в центральной части города. Микрорайон 

характеризуется наличием социокультурных учреждений с высоким воспитательным 

потенциалом: городская библиотека, выставочный зал, бассейн, спортивный зал и стадион. 

Благодаря такому расположению создаются большие возможности для нравственного, 

физического и патриотического воспитания детей. Педагоги уделяют внимание изучению 

истории родного села, знакомят с жизнью знаменитых земляков, а также культурных важных 

исторических событий, связанных с родным селом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lada
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Общности дошкольной образовательной организации 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

Профессиональное сообщество - это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Ценности: Нравственность, культура, профессионализм 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Педагогическим работникам необходимо: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности: 

взаимоуважение, терпимость, ответственность, но и цели развития и воспитания детей. 

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско-взрослая общность. Ценности: содействие, сотворчество, сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение ребенку как к полноправному человеку. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
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сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

• улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Деятельность ДОО с одной стороны направлена на осуществление 

целенаправленного процесса всестороннего развития и воспитания дошкольников, с другой 

на систематическое воздействие на педагогическую культуру родителей в целях ее 

повышения. Это систематическая работа по передаче родителям знаний, формирование 

представлений и практических умений в различных областях семейного воспитания. 

Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок семьи и ДОО. Наиболее 

оптимально они складываются, если обе стороны осознают необходимость 

целенаправленного воздействия на ребенка. 

Чтобы родители стали проявлять больший интерес к воспитанию детей в детском саду, 

нужно, чтобы они видели результаты творчества детей, имели возможность приобщиться к 

делам детского сада, встречали доброе отношение. 

В свою очередь, педагогам нужно рассматривать воспитание и развитие детей не как свод 

общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

зданий психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, 

его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном 

учреждении. 

В целях повышения педагогической культуры родителей и формирования их педагогических 

ценностей необходимо помочь родителям грамотно организовать процесс семейного 

воспитания, привлечь родителей к самоанализу своей воспитательной деятельности, 

пробудить желание к объединению усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: предметно-целевая (виды 

деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителям (законным представителям); культурные практики  (активная, самостоятельная 
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апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не   получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 
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  ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 
том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 
Т
руд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

Этико 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

 

Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 

возраста всех образовательных областей, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотическое 

направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
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наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении 

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

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: организовывать 

сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные народные 

игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать доброжелательный 

психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

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

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 

ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; введение 

оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 
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протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; включать 

информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: показать детям с ОВЗ 

необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности 

для нравственного воспитания дошкольников; воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость 

(беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других 

людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

ОВЗ действительности; 

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

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно -творческой деятельности самих обучающихся 

с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение 

их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в 

процессе реализации программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с 



6 
 

ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

В целях реализации Программы воспитания, работа с родителями/законными 

представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства 

и сотрудничества участников образовательных отношений. 

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в учреждении. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная 

работа. 

Групповые формы работы 

• Совет родителей, принимающий участие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

• Родительские собрания, лектории, посвященные обсуждению актуальных проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

• Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

• Совместные мероприятия с участием родителей, педагогов и детей: мастерские, 

праздники, школа родительской эффективности, проектная деятельность. 

Индивидуальные формы работы 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

• Участие родителей в педагогических консилиумах. 

• Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

• Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей), с 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Формы информационного взаимодействия с родительской общественностью 

• Единый и групповой стенды; 

• Сайт детского сада в сети Интернет; 

• Самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и буклеты, 

памятки и пр.) 

• Документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно-образовательных мероприятий; 

• Дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.; 

Ежедневные непосредственные контакты педагогов с родителями 

Организационный раздел Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

Программа  воспитания ДОО  реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательнозначимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 
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1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

Направление 

воспитания 

Методические материалы Игровой и дидактический материал 

Патриотическое Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с 

малой родиной. -М.: ТЦ Сфера, 

2015. Алешина Н.В. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. - М.: УЦ 

Перспектива, 2008. 

Л.А. Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина?» - М.: ТЦ 

Сфера, 2004-1 экз. 

Плакаты: «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные сред ней 

полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

Наглядные пособия, в том числе детские 

атласы, географическая карта, глобус, 

календари, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами 

птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования. 

Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической 

направленности. 

Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и фольклора. 

Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, патриотической 

направленности. Государственные символы 

РФ в патриотическом уголке. 

Книги Памяти группы с фото прадедушек и 

прабабушек, участников ВОВ. 

Наглядные пособия, в том числе 

иллюстрации художников. 

Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен 
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 лесные»; «Ягоды» 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

 

Духовно 

нравственное 

Петрова В.И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

- М.: Мозаика Синтез, 2014. 

Петрова В.И., Стульник Т. Д. 

Нравственное воспитание в д/с. М.: 

Мозаика Синтез, 2014. 

Князева О.Л., Маханёва М. Д. 

«Приобщение дошкольников к 

истокам русской народной 

культуры». -М.: Детство-Пресс» 

2016. 

Дидактические пособия, предметы быта: 

-Материал для знакомства детей «малой 

родиной» — иллюстрации, фотоматериалы, 

тематические папки на темы. 

«История возникновения города»: 

«Знаменитые люди нашего города», 

«Чапаевск современный», 

«Достопримечательности Чапаевска», и др. 

-Приобщение к истокам русской народной 

культуры — иллюстрации и тематические 

папки по темам: 

«Как жили люди на Руси», 

«Как наши предки выращивали хлеб», 

«Откуда что берётся», 

«Русские народные костюмы», «Русские 

православные праздники», «Русские 

народные игрушки», «Народный календарь»; 

-Народные игрушки (богородские игрушки, 

матрешки, дымковские, филимоновские 

игрушки), 

-Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников. 

-Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и фольклора. 

-Документальные фильмы, презентации, 

мультфильмы. -Дидактические игры по 

духовнонравственному воспитанию 
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Социальное Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - 5-е изд. - 

М.: Просвещение, 2005. 

Козлова С. А. «Я — человек»: 

Программа социального развития 

ребенка. -М.: Школьная Пресса, 

2006. Буре Р.С. Социально- 

нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 

лет). - М.: Мозаика Синтез, 2014. 

Образные игрушки: 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе, представляющие 

людей разных профессий и 

национальностей. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: 

изображающие воинов 

разных эпох, набор динозавров и других 

животных древних времен. Народные 

игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и 

пр.). 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного 

размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный. 

Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и фольклора. 

Познавательное Веракса НЕ., Веракса АН. 

Проектная деятельность 

дошкольников. -М.: Мозаика- 

Синтез,2014. 

Веракса НЕ., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. - М. 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром. - М. Мозаика- Синтез, 

2014. 

Дидактические пособия и игрушки: Наборы 

для классификаций и совершенствования 

сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), вкладыши (в рамку, 

основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Настольно-печатные игры, в 

том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские 

атласы, географическая карта, глобус, 

календари, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами 

птиц и др. 

Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и фольклора. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Степаненкова Э. Я. Методика 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста -М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх». 

Оздоровительное оборудование: Массажные 

коврики и дорожки, массажные мячи 

(большие и маленькие). 

-Спортивный инвентарь. 

Трудовое -Кем быть? Наглядно- 

дидактическое 

пособие 

-Профессии. Наглядно- 

дидактическое пособие - 

Инструменты. Наглядно 

дидактическое пособие 

Куклы разных размеров, в том числе, 

представляющие людей разных профессий; 

комплекты профессиональной одежды. 

Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В 

деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта: 

Соразмерные куклам наборы посуды 

(чайной, столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники. 

Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, пила, топор, отвертка, гаечный 

ключ и др. 

Техника, транспорт: 

Наборы игрушек разного размера, 

изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и фольклора. 
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Эстетическое Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. -М. :Мозаика- 

Синтез, 2016. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - 

М. :Мозаика-Синтез,2007. 

Комарова Т. С., Антонова, 

Зацепина М.Б. Программа 

эстетического воспитания 

дошкольников. -М.: 

Педагогическое общество России, 

2015. 

Плакаты: «Гжель. Изделия. 

Гжель»; «Орнаменты. Полхов 

Майдан»; «Изделия. Полхов 

Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Плакат: Музыкальные 

инструменты 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности. 

Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно- 

прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные 

альбомы. Оборудования для выставок. 

Виды театрализованных игрушек, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок и 

др. 

Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и фольклора. 

 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется программа воспитания 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского 

общества. В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
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всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями 

детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и 

об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребёнком. 
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1) Проекты воспитательной направленности: ежемесячно в ДОО реализуется детско- 

взрослый или детский проект воспитательной направленности. Проекты разнообразны по 

тематике, содержанию, организационным формам, при этом каждый проект месяца 

ориентирован на ценность-доминанту, например, проект октября «Бабушкам и дедушкам 

спасибо говорим» на которой будут представлены как бумажные, так и видеооткрытки детей 

со словами поздравления и благодарности своим бабушкам и дедушкам. Работа над 

проектом будет вестись в течение всего месяца в разных формах взаимодействия: «педагог- 

дети», «родители-ребенок», «педагог- родители» предполагает постижение детьми ценности 

познания, проект апреля «Растения Самарского края» нацелен на приобщение детей 

к ценности природы своего родного края (малой Родины). Презентации проектов 

воспитательной направленности проводятся в утреннее и вечернее время, гибко включаются 

педагогом в различные образовательные ситуации, в игровую и театрализованную 

деятельность детей. 

2) Праздники: ежемесячно в ДОО организуются праздники и другие мероприятия, 

посвященные памятным датам (в соответствии с календарем праздников и памятных дат), 

которые являются эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого 

педагоги используют следующие формы организации праздничных мероприятий: концерт, 

квест, образовательное событие, соревнование, выставка, спектакль, фестиваль, ярмарка. 

Например: День защитника Отечества проходит в форме спортивной игры «Зарница», День 

семьи, любви и верности в форме марафона и т.п. Некоторые праздники организуются при 

непосредственном участии родителей или детей. Например, при организации Дня смеха (1 

апреля) основная инициатива исходит от детей и дети сами с помощью воспитателя 

планируют тематику праздника. Объявляется конкурс среди семей на лучший костюм к 

этому празднику (например, праздник пиратов - конкурс на лучший костюм пирата). 

3) Общие дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 

членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе: например, 

организация субботника, выставок рисунков или поделок, изготовление атрибутов к 

праздникам, показ кукольного спектакля малышам, День именинника, посадка огорода на 

подоконнике и т.п. 

4) Ритмы жизни: Утренний круг  предоставляет большие возможности для 

формирования  детского сообщества, развития когнитивных и  коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. Проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т.д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) 

и т.д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

5) Режимные моменты. Организация режимных мероприятий имеет важное значение 

для воспитания ребенка, так как в ходе них происходит формирование культурно- 
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гигиенических навыков и привычек, усвоение норм и правил поведения в обществе, 

формирование представлений об окружающих предметах, их свойствах и сфере 

использования, формируются такие качества, как активность, самостоятельность, умение 

выполнять действия в коллективе, поддерживать отношения с другими детьми, 

координировать свою деятельность с их действиями. 

6) Свободная игра. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно- 

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры- драматизации, квест- 

игры. 

7) Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, 

игры-квесты, интерактивные. Игры способствуют ранней позитивной социализации и 

ранней профориентации ребенка. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО относятся: 

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

• социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

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). 

Основными условиями реализации программы воспитания являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 
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деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3. Организационный раздел. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно- 

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. 

В ДОУ организована система взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр диагностики и 

консультирования Самарской области» с функцией территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии, Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Чапаевский ресурсный центр», 

органов здравоохранения по развитию инклюзивного образования, что позволяет обеспечить 

для ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.1.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации обеспечивает реализацию АОП ДО. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
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обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития 

детей с ТНР. 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
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материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, театре и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств 

как толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 
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солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 

для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту 

и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми - взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, 

киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные 

особенности такой игрушки (куклы и животного), - незавершённость, открытость для любых 

превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда Организации обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 

к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкальнодидактические 

игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; 

на развитие чувства ритма. 
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В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

3.1.3. Кадровые, финансовые, материально-технические условия реализации 

Программы. 

Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Организации, реализующей АОП ДО для детей с ТНР включены 

следующие должности: 

- учителя-логопеды - имеют высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- 

логопед». 

- педагогические работники - воспитатели (включая старшего), музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверения о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Все педагоги систематически проходят курсы 

повышения квалификации в области дошкольного образования детей с ТНР в объеме не 

менее 144 часов. 

Дошкольная организация самостоятельно и с привлечением специалистов Государственного 

казенного учреждения Самарской области «Центр диагностики и консультирования 

Самарской области» с функцией территориальной психолого- медико-педагогической 

комиссии, Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Чапаевский ресурсный центр» проводит консультативную 

поддержку педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено повышение 

информированности педагогов о детях с ТНР; формирование педагогической позиции; 

профилактика синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным 

методам и приемам коррекционной работы через постоянную систему консультирования и 

специальных курсов повышения квалификации. 

Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с ТНР 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Оборудование для игр и занятий: 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной   величины   и   наборы   фигур   для   плоскостного   и   объемного 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434684&date=22.06.2023&dst=726&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434684&date=22.06.2023&dst=726&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=22.06.2023&dst=100014&field=134
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конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и 

т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином 

и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 

также - на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и 

малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, 

пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета: 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие зеркала по 

количеству детей; 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, зондозаменители и 

т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или 

малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 

ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- 

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова - 

антонимы, слова - синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
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игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций: 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта: 

Пирамидки разной   величины,   кубики   вкладыши,   набор   матрешек   разного   размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 

по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 

настольная лампа и солнце, самолет и птица), серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

Разрезная азбука, символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов, символы для 

составления картинно-графической схемы предложений, символы простых и сложных 

предлогов, наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из 

теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
Характеристика ребенка 

Типологические особенности: 

- Темперамент. 

1. активный, подвижный, вялый, инертный, медлительный. Возбудимый, 

неуравновешенный, спокойный, уравновешенный, заторможенный, плаксивый. 

2. Быстрота реакции на словесные раздражители, переключаемость. 

3. Преобладающее настроение - жизнерадостное, подавленное, без особого оттенка. 

Отмечаются ли резкие колебания настроения в течение дня. 

4. Проявляет ли настойчивость при встречающихся трудностях или отступает перед 

ними. Обращается ли за помощью и использует ли ее. 

Характерологические особенности: 

1. Общительность, замкнутость. Легко вступает в контакт, правильно воспринимает 

ситуацию, понимает ее смысл, адекватно ведет себя, контакт и общение затруднены, 

понимание и реагирование на ситуацию не всегда или не совсем адекватны, плохо вступает в 

контакт, испытывает затруднение в общении, понимании ситуации. 

2. Отношение к товарищам - дружелюбие, негативизм, доброта, грубость и проч. 

3. Отношение к лидерству - стремление к первенству, признают ли за лидера другие. 

Проявляет ли организаторские способности, инициативу. 

4. Отношение к взрослым. Отношение к поручениям, поощрениям, порицаниям. 

5. Каким видам деятельности отдает предпочтение. 

6. Активность речевого общения - соответствует возрасту, повышена, снижена, 

отмечается замкнутость, негативное отношение к речевому общению. 

7. Поведение организовано, иногда не регулирует свое поведение, необходим 

постоянный внешний контроль. 

Психологические особенности: 

1. Репрезентативная система 

2. Слуховое запоминание, зрительное запоминание, тактильное запоминание. 

Запоминает быстро или медленно, с трудом, переход в долговременную память, объем 

оперативной памяти достаточный, ограниченный, низкий. 

3. Устойчивость внимания - способен к длительному сосредоточению или быстро 

отвлекается. Характер отвлечения - отвлекается на раздражители, в отсутствие внешних 

раздражителей. 

4. Переключаемость внимания - легкая, быстрая, замедленная, затрудненная. 

5. Распределение внимания - достаточное, затруднено. 

6. Общий уровень развития внимания - соответствует возрасту, низкий, не 

сформировано. 

Уровень развития мыслительной деятельности: 

1. Способность к сравнению, классификации, обобщению, умение выделить 

существенный признак предметов, явлений. 

2. умение использовать приемы для запоминания - опосредованность, группировку, 

ассоциации. 

Развитие сенсорных функций: 

1.        Состояние анализаторов, наличие обобщающих представлений о форме, величине, 
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цвете, понятие относительности - соответствует возрасту, не сформировано, нарушено. 

Развитие воображения: 

1. Яркость, живость, богатство фантазии, способность к оперированию образами, в каких 

видах деятельности проявляется (музыка, изодеятельность, математика, физкультура, речь, 

конструирование и т.п.) - соответствует возрасту, чрезмерно, слабость процессов 

воображения. 

Вербальное развитие: 

1. Понимание рассказов со скрытым смыслом. 

2. Парные аналогии. 

3. Сюжетное рассказывание - номинативная и коммуникативная функции речи. 

4. Умение работать в режиме диалога. 

5. Речевая деятельность - адекватна ситуации и возрасту, чрезмерная, трудности 

инициации речевого высказывания, эмоциональная неадекватность, проблемы развернутой 

речи, трудности звукопроизношения, наличие заикания, эхолалий, речевых штампов и т.д. 

Работоспособность: 

1. Отношение к учебной деятельности активное, заинтересованное, безразличное. 

2. Во время занятий сосредоточен или часто отвлекается. 

3. Быстро или медленно включается в работу. 

4. Темп работы быстрый, средний, медленный. Причины замедленного темпа работы - 

обдумывание, тщательность выполнения, снижение психической активности - вялость, 

заторможенность, отвлекаемость и т.д. 

5. Утомление проявляется в замедлении темпа, ухудшении качества или в полном 

прекращении работы. 

6. Субъективные и объективные признаки утомления - жалобы на усталость, головную 

боль, вялость, сонливость, отвлекаемость пр. 

7. Спад работоспособности в середине занятия, в конце занятия. 

8. Умение следовать инструкции, способность удержания инструкции по длительности. 

Произвольность деятельности: 

1. Удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает адекватные средства, 

проверяет результат, доводит начатое дело до конца. 

2. В процессе деятельности часто отвлекается, трудности преодолевает только при 

психологической поддержке, нуждается в частом ободрении. 

3. Деятельность хаотична, непродуманна, отдельные условия задачи теряются, результат 

не проверяется, из-за трудностей прерывает деятельность, помощь малоэффективна. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
План индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий Фамилия, имя ребенка 

Дата рождения группа ОНР ... уровня 

Направления Задачи Формы, методы, приемы Ответственный Сроки, реализации, результат 

Начало учебного 

года 

Конец учебного 

года 

     



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Учебный план к адаптированной основной образовательной программе СП ГБОУ СОШ С.Новотулка 
 

 

Возраст Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 1.Часть основная 

 неделя месяц год неделя месяц год недел 

я 

меся 

ц 

год 

Познавательное развитие: ФЭМП, 

ознакомление с окружающим миром 

2/40 8/160 36/720 2/50 8/200 72/1800 2/90 12/36 
0 

108/3240 

Развитие речи 1/20 4/80 72/1440 2/50 8/200 72/1800 2/60 8/240 72/2160 

Коррекция речи 1/20 4/80 72/1440 2/50 8/200 72/1800 3/90 12/36 
0 

108/3240 

Социально- коммуникативное Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместнойи 

самостоятельной игровой деятельности 

Художественно-эстетическое          

Рисование 1/20 4/80 36/720 2/50 8/200 72/1800 2/60 8/240 72/2160 

Лепка 0.5/20 2/40 18/360 0.5/25 2/50 18/450 0.5/30 2/60 18/540 

Аппликация 0.5/20 2/40 18/360 0.5/25 2/50 18/450 0.5/30 2/60 18/540 

Конструирование 1/20 4/40 36/720 1/25 4/100 36/900 1/30 4/120 36/1080 

Музыка 2/40 8/180 72/1440 2/50 8/200 72/1800 2/60 8/240 72/2160 

Физическое развитие 3/60 12/240 108/2160 3/75 12/300 108/2700 3/90 12/3 
60 

108/3240 

Объем нагрузки 12/240 48/960 432/8640 15/375 60/1500 540/1350 
0 

16/48 
0 

64/19 
20 

576/1728 
0 

2. Вариативная часть 

Познавательное развитие 
Программа патриотического воспитания 

дошкольников 
«Я живу на Самарской земле» О.В. Дыбина 

Интегрирована в ОО «Познавательное развитие» 

Художественно – эстетическое развитие 

Программа художественно-эстетического развития 

детей «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Интегрирована в ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Познавательное развитие Интегрирована в ОО «Познавательное развитие» 



 

 

Программа интеллектуально – творческого развития 

детей «Фанкластик: весь мир в руках твоих» И.А. 

Лыкова 

Интегрирована в ОО «Художественно – эстетическое развитие» 
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