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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 139» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт) и 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОСДО) и 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

((утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г. регистрационный № 72149) 

(далее – ФАОП ДО). 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами: 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

 Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. 

N 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г.регистрационный N 

72149) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 
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регистрационный № 59599); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующим до 1 марта 2027 г.; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 

2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 

06.04.2021); 

 Устав МБ ДОУ; 

Согласно ФАОП ДО, Программой предусматривается разностороннее развитие 

детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью  и  механизмом  нарушения  речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Обучающиеся с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, 

что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим 

строем речи обучающимися с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в 

дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, 

семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины 

речевого развития. 

При включении обучающегося с ТНР в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна, благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системы психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР. 

По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает 

модульной структурой. 

Согласно ФАОП ДО и требованиям ФГОС ДО, содержание Программа включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
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деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно - развивающей работы). 

ФАОП ДО определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 
другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью ФАОП ДО обучающихся с ТНР в условиях 
дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 
дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 
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Содержательный раздел Программы включает в себя Рабочую программу 

воспитания 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации 

развивающей предметно - пространственной среды, календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат 

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части адаптированной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема и ориентирована: 

 на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 
нарушением ТНР; 

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

 на сложившиеся традиции ДОО; 

 на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей 

с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и МБ ДОУ «Детский сад 

№139» в целом.  



 

 

7  
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
ФАОП ДО  – 10.1и10.2.: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=5  

 

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. 

Задачи Программы: 

 реализовать содержания АОП ДО обучающимися с ТНР; 
 корректировать недостатки психофизического развития обучающихся с ТНР; 
 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития ребенка с ТНР в 
период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создавать благоприятные условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности обучающихся с ТНР, развивать их 
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку родителей (законных 

представителей) и повышать их компетентности в вопросах развития, образования, 

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

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

 

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

(ЧФУ), направлена на формирование культуры детской безопасности: витальная 

(жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная 

и др., через реализацию парциальной программы И.А. Лыковой «Мир Без 

Опасности». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=5
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Цель программы — становление культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру и «Я-концепции». 

Задачи программы: 

1) Создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, 

культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, 

интересов, способностей). 

2) Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в 

общественных местах, в путешествии и др.). 

3) Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.). 

4) Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и 

другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, 

оборудования как достижений культуры. 

5) Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, 

больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, 

движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

6) Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой. 

7) Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
ФАОП ДО  – п.10.3.3. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=9  

 

Обязательная часть Программа построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС ДО: 

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 работников Организации) и обучающихся с ТНР. 

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. 

 

Специфические принципы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=9
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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); 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 остаѐтся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

При отборе принципов организации коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи в условиях ДОО выделяются: 

 системность коррекционных, профилактических и развивающих задач; 
 этиопатогенетический, учета этиологии и механизмов речевого нарушения; 

 онтогенетический принцип, раскрывающий общие закономерности развития 
детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 
 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекцинные технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 деятельностный принцип коррекции, определяющий ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие воспитанника с нарушениями 

речи. 

Основные подходы к формированию АОП ДО. 

 Системный подход – относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

субъекты педагогического процесса (педагог и воспитанник); содержание образования; 

методы; формы; средства педагогического процесса. 
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 Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи воспитанников в группах комбинированной 

направленности. 

 Личностно-ориентированный подход – личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности педагогического процесса. Практической 

реализацией личностно-ориентированного подхода является использование технологии 

индивидуального маршрута, когда образовательный процесс осуществляется в 

зависимости от уровня развития физических умений, умственных способностей, 

индивидуальных, психических способностей воспитанника, от характера влияния его 

окружения. 

 Индивидуальный подход при осуществлении коррекционно-развивающей 

деятельности с воспитанниками в группах комбинированной направленности. Учет 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника. Индивидуальный подход 

необходим каждому воспитаннику, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 Дифференцированный подход к воспитанникам в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с воспитанниками, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-

подгруппового обучения. 

 Деятельностный подход к коррекции недостатков психофизического развития 

у воспитанников с нарушениями речи. Деятельность рассматривается как основа, 

средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Результатом реализации деятельностного подхода 

является, с одной стороны, создание педагогом алгоритмов деятельности, 

обеспечивающей достижения коррекционно-развивающих целей. С другой стороны – 

это развитие воспитанника, и в первую очередь, таких его умений, как целеполагание, 

планирование, организация, регулирование, контроль, самоанализ и оценка результатов 

деятельности. 

 Аксиологический (ценностный) подход – предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подход является основным. Результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентности как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым решать проблемы в сфере учебной 

деятельности, объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни, решать проблемы, связанные с 

реализацией определѐнных социальных ролей. 

 Культурологический подход – это методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

(ЧФУ),  

Принципы и подходы в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, совпадают с принципами и подходами обязательной 

части Программы. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 
 

Географическое месторасположение 

МБ ДОУ «Детский сад № 139» расположен в г. Новокузнецке, Кемеровской области 

– Кузбасс. Город Новокузнецк располагается на южной грани Кузнецкой котловины в 

окружении острогов Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаирского кряжа, вдоль реки 

Томь. 

МБ ДОУ «Детский сад № 139» расположен в Кузнецком районе г. Новокузнецка. 

Данный регион является промышленным, а город, на сегодняшний день является одним 

из крупнейших металлургических и угледобывающих центров России. 

Градообразующее предприятия района – Новокузнецкий алюминиевый завод АО 

«Русал – Новокузнецк», АО завод «Универсал», СЗМК, АО Новокузнецкий 

ликероводочный завод, АО «Кузнецкие ферросплавы», на которых трудится основная 

часть родителей воспитанников. 

 

Характеристика социокультурной среды 

Здания МБ ДОУ «Детский сад № 139» находится по адресам: 1 корпус ул. 

Шункова, 15-А, 2 корпус – ул. Шункова, 22-А. Режим работы: с 7.00 до 19.00. Здания 

детского сада типовые, двухэтажные. Территория детского сада полностью 

благоустроена. Все прогулочные участки имеют красивый ухоженный вид. Участки 

детского сада оснащены малыми спортивными сооружениями, песочницами. Каждая 

группа имеет свой отдельный участок, оборудованный с учетом возрастным 

потребностей. Большое внимание уделено безопасности воспитанников и персонала. 

Таким образом, на территории ДОУ создана достаточно благоприятная среда для 

организации физического, умственного, трудового, экологического воспитания.  

Вблизи детского сада расположены: средняя общеобразовательная школы №50, 

дошкольные образовательные учреждения № 78, 181, ФРЦ ПМПК. 

Территориальные особенности. В микрорайоне детского сада расположены 

пятиэтажные дома и частный сектор. Недалеко от детского сада находятся музеи и 

достопримечательности: историко-архитектурный музей в Кузнецкой крепости; 

литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Спасо-Преображенский собор; 

Кузнецкая крепость на Вознесенской горе; Дом купца Фонарѐва. 

 

Характеристика о количестве и направленности групп 

В учреждение функционирует 9 групп с 12 часовым пребыванием детей. 

 

Группа 
Количество 

групп 
Возраст 

Предельная 

наполняемость 

I младшая группа общеразвивающей 

направленности 
1 1,5-3 17 

II младшая группа общеразвивающей 

направленности 
2 3-4 32 

средняя группа общеразвивающей 

направленности 
2 4-5 34 

старшая группа комбинированной 

направленности для детей с ТНР 
1 5-6 17 

подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности для 

детей с ТНР 

3 6-7 45 
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Характеристика контингента обучающихся и их семей 

 

Критерии Численность в ДОУ 

Количество детей в ДОУ 145 

девочек 89 

мальчиков 56 

Полные семьи: 114 

1 ребенок 24 

2 ребенка 59 

3 и более 31 

Неполные семьи: 26 

1 ребенок 21 

2 ребенка 3 

3 и более 2 

Многодетные семьи (3 и более детей) 32 

Количество матерей-одиночек 7 

Семьи, имеющие опекаемых детей 2 

Семьи, имеющие детей-инвалидов 5 

 

Характеристика социального партнерства 

Социальными партнерами дошкольного учреждения являются родители, 

общественные организации, школы, детские клубы, Дома творчества, центры досуга, 

музеи, библиотеки и другие. 

На территории микрорайона детского сада и в шаговой расположены 

организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с 

дошкольниками: 

 детская поликлиника №6 (оказание лечебно-профилактической помощи детям); 

 МОУ «Гимназия № 10» (обеспечение преемственности в образовательном 

процессе на основе сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и родителей; 

создание условий для возникновения и поддержания интереса к обучению в школе; 

создание условий для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного 

обучения); 

 филиал детской библиотеки имени Гоголя (художественно-эстетическое и 

речевое развитие детей); 

 Дом детского творчества №1 (развитие технических навыков воспитанников, 

творческих способностей); 

 ДЮСШ №5 (физическое развитие детей, создание условий для совместной 

деятельности взрослых и детей); 

 ДК «Алюминщик» (развитие творческих способностей детей, приобщение к 

театральному искусству); 

 филиал Новокузнецкого краеведческого музея и музей «Кузнецкая крепость» 

(знакомство с историческим наследием (этнокультурой)) 

Использование технологий по краеведению позволяет познакомить детей с 

культурными и историческими особенностями региона, дать представления о 

профессиях шахтера и металлурга, об истории их развития, изучить деятельность 

знаменитых земляков, имена которых известны за пределами региона, заложить основы 

национальной гордости. 

Также к социальным партнерам относятся: 

 МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка (научное сопровождение инновационной 

деятельности, консультативная помощь, курсовая подготовка педагогических кадров); 

 отделение «Семья» ГОО «Кузбасский РЦМППС» (информационное 

сопровождение психологического блока городского социально-гигиенического 
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мониторинга развития воспитанников, консультативная помощь, курсовая подготовка 

педагогических кадров); 

 ДОУ района (трансляция опыта работы, обмен опытом, сетевое 

взаимодействие). 
 

Обязательная часть  

Характеристика особенностей развития воспитанников составлена с учетом 

возрастного периода, социальной ситуации развития, ведущей деятельности и речевых 

особых образовательных потребностей. 

АОП ДО предназначена для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с воспитанниками 5–7 летнего возраста, посещающих группы 

комбинированной направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

Группы формируются по возрасту и заключениям ТПМПК (терроториальной 

психолого-медико-педагогической комиссией). 

 

Характеристика речевого развития детей с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — 

это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической и 

артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени — 

звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на 

составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и 

слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

У детей с ФФНР выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 
 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 
Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 
звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо 

звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» 

вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 
сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков 

может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». 

«Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 
различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в 

других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, 

ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых 

высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 

боковой и т.д. При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. 

Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий 

уровень развития фонематического восприятия. 
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Несформированность фонематического восприятия выражается: 

 в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 
 в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 
 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 
У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 
понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций 

может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с 

ФФНР в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 
 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 
В отличие от детей с ФФНР, дети с фонетическим нарушением речи (ФНР)  не 

имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 

аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью.  

Ребенок не может правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно 

языком, в результате чего звук искажается. (Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» вместо ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука Р, щечное — Ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не 

требуют дополнительных движений языка (М, Н, П, Т). 

 

Характеристика речевого развития детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается 

недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематический, лексико-

грамматический, связная речь). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного 
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компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной с определенной 

ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная 

(монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, 

вообще полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и 

не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при 

условии использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих 

формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение 

фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи 

как средству общения и обобщения. 

Выделение ОНР – это выделение определенного симптомокомплекса. Данная 

группа является сложной по нозологии и механизмам.  

Существуют различные категории детей с ОНР: дети с моторной и сенсорной 

алалией; дети с дизартрией; дети с ринолалией; дети с задержкой речевого развития как 

симптомом задержки психического развития; дети с задержкой речевого развития 

невыраженной этиологии. 

Алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде 

развития ребенка. Алалия представляет собой системное недоразвитие речи, при 

котором нарушаются все компоненты речи: фонетико-фонематическая сторона, 

лексико-грамматический строй. Среди неречевых расстройств при алалии выделяют 

моторные, сенсорные, психопатологические симптомы. 

Моторная алалия — это системное недоразвитие экспрессивной речи 

центрального органического характера, обусловленное несформированностью 

языковых операций процесса порождения речевых высказываний при относительной 

сохранности смысловых и сенсомоторных операций. 

У ребенка с моторной алалией не формируются тонкие двигательные 

координации речевого аппарата. Нарушение аналитико-синтетической деятельности 

речедвигательного анализатора носит различный характер: оральная апраксия, 

нарушение последовательности, переключаемости и т. д. Наблюдаются поиски 

артикуляции, неумение выполнить определенное артикуляционное движение или 

действие (комплекс последовательных движений), трудности усвоения 

последовательности и переключаемости. Ведущим в этих случаях является нарушение 

двигательного характера, оно и определяет речевое артикуляторное расстройство. При 

этом вследствие кинетической или кинестетической апраксии страдают фонетическая и 

фонематическая системы. 

При моторной алалии нарушена фонематическая реализация слов и 

высказываний, не формируются языковые оформления речи — звукослоговой и 

морфемный строй. Нарушение ритмической организации слова проявляется в 

замедленности речевого потока, в послоговом произнесении слов с паузированием 

между слогами и словами, с равно- и разноударностью. Речь носит характер 

скандированности (между одинаковыми по величине речевыми отрезками есть равной 

длительности паузы) или фрагментарности (разные речевые отрезки разрываются 

разновеликими интервалами). Несформированность ритмической структуры и слова, и 

фразы сопровождаются нарушением мелодики, темпа, ритма речи. Дети не улавливают 

ритм и не могут воспроизвести предложенный ритмический рисунок выстукиванием, 

похлопыванием. 

При отраженном проговаривании ребенок продуцирует только приблизительный 
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контур, неясный звуковой комплекс вместо слова, употребляет несколько вариантов 

искажения одного и того же слова: «пидора», «мидора» — помидор; «кубыка», 

«пузыка», «пузувиса», «кубиска» — пуговица; «фраль», «вираль», «фараль» — февраль 

и т. д. По мере увеличения словарного запаса трудности детей в овладении структурой 

слова становятся более заметными. Количество подобных искажений резко возрастает 

и на протяжении одного занятия, если ребенок утомляется. В речевом потоке много 

оговорок, на которые дети обращают внимание и исправляют ошибочно сказанное 

только при уже относительно развитой речи и контроле за ней. 

Основным симптомом сенсорной алалии является нарушение понимания речи 

вследствие нарушения работы речеслухового анализатора. Это приводит к 

недостаточному анализу и синтезу звуковых раздражителей, поступающих в кору 

головного мозга, как следствие этого не формируется связь между звуковым образом и 

обозначаемым им предметом. Ребенок слышит, но не понимает обращенную речь, так 

как у него не развиваются слуховые дифференцировки в воспринимающем механизме 

речи. 

Степени недоразвития речеслухового анализатора, как и речедвигательного, 

бывают различными, отсюда и многообразие проявлений недостатков понимания. В 

более грубых случаях ребенок совсем не понимает речь окружающих, относится к ней 

как к шуму, лишенному смысла, не реагирует даже на собственное имя, не 

дифференцирует звуки речи и шумы неречевого характера, безразличен к любым 

речевым и неречевым звуковым раздражителям. 

В других случаях ребенок понимает отдельные обиходные слова, но теряет их 

понимание на фоне развернутого высказывания. Иногда понимание изолированных 

слов затрудняет ребенка больше, чем понимание смысла фразы. Улавливая в 

обращении к нему не все слова и их оттенки, ребенок дает неправильную реакцию. 

Большую роль для детей с сенсорной алалией играет ситуация. Дети часто 

понимают содержание высказываний только в определенном контексте. Их затрудняет 

понимание смысла слов при изменении форм и порядка слов, не воспринимается ими 

смысл грамматических конструкций. 

На всех этапах развития у ребенка с сенсорной алалией отмечаются колебания 

слухового внимания и восприятия: трудности включения и концентрирования 

внимания, устойчивости и распределения его, повышенная отвлекаемость, 

истощаемость, прерывистость внимания. При сенсорной алалии страдает различение 

фонем, фонематический анализ и анализ морфологического состава слов. Именно это и 

составляет специфику данного нарушения. 

У детей с сенсорной алалией при отсутствии понимания становится невозможной 

или грубо искажается и собственная речь. В тяжелых случаях у безречевого 

непонимающего ребенка отмечается двигательное беспокойство, имеются выраженные 

трудности поведения: ребенок играет, прыгает, кричит, стучит, хаотичен в 

деятельности. Но иногда такие дети бывают ласковыми, стеснительными, в какой-то 

мере осознающими свой дефект. 

При искажениях звуковой и слоговой структуры слов отмечаются 

многочисленные поиски, ребенок не уверен в своей речевой продукции, ищет 

адекватные кинестезии: слон — «сон», «вылон», «сылон», «салон» и т. д. Диффузное 

недифференцированное восприятие звуков приводит к недифференцированному 

проговариванию. 

Высказывания ребенка не точны по содержанию и ошибочны по форме, часто 

бывает трудно понять, о чем так горячо, и интонировано он говорит. Проговаривание 

характеризуется как бы приблизительностью, выявляется обилие парафразий (замен), 

элизий (пропусков звуков, частей слова), персевераций, контаминации (часть одного 

слова соединяется с частью другого слова). В целом речь ребенка с сенсорной алалией 

может быть охарактеризована как повышенная речевая активность на фоне 

пониженного внимания к речи окружающих и отсутствия контроля за своей речью. 
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Дизартрия –  это нарушение произносительной организации речи, связанное с 

поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением 

иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии 

включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса 

и просодической стороны речи; при тяжелых поражениях возникает анартрия. 

Дизартрия сопровождается расстройством артикуляции, фонации, речевого дыхания, 

темпо-ритмической организации и интонационной окраски речи, в результате чего речь 

теряет свою членораздельность и внятность. 

Логопедическая классификация основана на принципе понятности речи для 

окружающих и включает в себя 4 степени тяжести дизартрии: 

 1 степень (лѐгкая) – недостатки звукопроизношения могут быть выявлены 

только при специальном обследовании, нарушено произношение одной группы звуков; 

 2 степень (средняя) – недостатки звукопроизношения заметны окружающим, но 

в целом речь остается понятной, нарушено произношение двух и более групп звуков; 

 3 степень (тяжѐлая) – понимание речи ребѐнка с дизартрией доступно только 

близкому окружению и частично посторонним людям; 

 4 степень (анартрия) – речь отсутствует или непонятна даже самым близким 

людям.  

Речь ребѐнка с дизартрией невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во рту»), 

что обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, языка, мягкого неба, 

голосовых складок, гортани, дыхательной мускулатуры. Поэтому при дизартрии 

развивается целый комплекс речевых и неречевых нарушений, составляющих суть 

дефекта. 

Нарушение артикуляционной моторики у детей с дизартрией может проявляться в 

спастичности, гипотонии или дистонии артикуляционных мышц. Мышечная спастика 

сопровождается постоянным повышенным тонусом и напряжением мускулатуры губ, 

языка, лица, шеи; плотным смыканием губ, ограничением артикуляционных движений. 

При мышечной гипотонии язык вялый, неподвижно лежит на дне полости рта; губы не 

смыкаются, рот полуоткрыт, выражена гиперсаливация (слюнотечение); вследствие 

парезов мягкого неба появляется носовой оттенок голоса (назализация). В случае 

дизартрии, протекающей с мышечной дистонией, при попытках речи тонус мышц 

изменяется с низкого на повышенный. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии могут быть выражены в различной 

степени, в зависимости от локализации и тяжести поражения нервной системы. При 

легкой степени (стертой) дизартрии наблюдаются отдельные фонетические дефекты 

(искажения звуков), «смазанность» речи». При более выраженных, средней и тяжѐлой 

степенях дизартрии имеются искажения, пропуски, замены звуков; речь становится 

медленной, невыразительной, невнятной. Общая речевая активность заметно снижена. 

В самых тяжелых случаях, при полном параличе речедвигательных мышц, моторная 

реализация речи становится невозможной. 

Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии служат 

стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также необходимость более 

длительного периода автоматизации звуков. При дизартрии нарушается артикуляция 

практически всех звуков речи, в т. ч. гласных. Для дизартрии характерно межзубное и 

боковое произношение шипящих и свистящих звуков; дефекты озвончения, 

палатализация (смягчение) твердых согласных. 

Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при дизартрии 

нарушается речевой дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент речи становится 

учащенным и прерывистым. Нарушения голоса при дизартрии характеризуются его 

недостаточной силой (голос тихий, слабый, иссякающий), изменением тембра 

(глухостью, назализацией), мелодико-интонационными расстройствами 

(монотонностью, отсутствием или невыраженностью голосовых модуляций). 

Ринолалия — нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное 
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анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата. 

При ринолалии артикуляция звуков, фонация существенно отличаются от нормы. 

Патологические особенности строения и деятельности речевого аппарата 

обусловливают многообразные отклонения в развитии не только звуковой стороны 

речи, в разной степени страдают различные структурные компоненты речи. 

В устной речи отмечаются обедненность и аномальные условия протекания 

долингвистического развития детей с ринолалией. В связи с нарушением 

речедвигательной периферии ребенок лишается интенсивного лепета, артикуляционной 

«игры», тем самым обедняется этап подготовительной настройки речевого аппарата.  

Страдает не только артикуляция звуков, но и развитие просодических элементов 

речи. 

Отмечается позднее начало речи, значительный временной интервал между 

появлением первых слогов, слов и фраз уже в ранний период, являющийся 

сензитивным для формирования не только звукового, но и смыслового ее содержания, 

т. е. начинается искаженный путь развития речи в целом. В наибольшей степени дефект 

проявляется в нарушении фонетической ее стороны. 

В результате периферической недостаточности артикуляционного аппарата 

формируются приспособительные (компенсаторные) изменения уклада органов 

артикуляции при производстве звуков; высокий подъем корня языка и сдвиг его в 

заднюю зону ротовой полости; недостаточное участие губ при произнесении 

лабиализованных гласных, губно-губных и губно-зубных согласных; чрезмерное 

участие корня языка и гортани; напряжение мимической мускулатуры. 

Наиболее существенными проявлениями дефектности фонетического оформления 

устной речи являются нарушения всех оральных звуков речи за счет подключения 

носового резонатора и изменения аэродинамических условий фонации. Звуки 

становятся назальными, т. е. изменяется характерный тон согласных. 

Помимо этого выявляется специфическая окраска некоторых согласных звуков 

(чаще задненѐбных) за счет подключения глоточного резонатора. Фарингализация, т. е. 

дополнительная артикуляция за счет напряжения стенок глотки, возникает как 

компенсаторное средство. 

Встречаются также и явления дополнительной артикуляции в полости гортани, 

что придает речи своеобразный «щелкающий» призвук. 

Выявляется множество и других более частных дефектов. Например: опускание 

начального согласного («ак, ам» — так, там); нейтрализация зубных звуков по способу 

образования; замена взрывных звуков фрикативными; свистящий фон при 

произношении шипящих звуков или наоборот (сш или шс); отсутствие вибранта «Р» 

или замена звуком «ы» при сильном выдохе; наложение дополнительного шума на 

назализованные звуки (шипение, свист, придыхание, храп, гортанность и т. п.); 

перемещение артикуляции в более задние зоны (влияние высокого положения корня 

языка и малого участия губ при артикуляции). В некоторых случаях отмечаются 

явления гиперкоррекции, т. е. перемещение артикуляции в передние зоны. Например, 

звук с заменяется звуком ф без изменения способа артикуляции. Характерно 

понижение разборчивости звуков в стечении согласных в конечной позиции. 

Взаимосвязь назализации речи и искажений в артикуляции отдельных звуков 

весьма разнообразна. 

Механизм нарушения при открытой ринолалии определяется следующим: 

1) отсутствием нѐбно-глоточного затвора и вследствие этого нарушением 

противопоставлений звуков по признаку ротовой-носовой; 

2) изменением места и способа артикуляции большинства звуков по причине 

дефектов твердого и мягкого нѐба, вялостью кончика языка, губ, отодвиганием языка 

вглубь ротовой полости, высоким положением корня языка, участием в артикуляции 

мышц глотки и гортани. 

Особенности устной речи детей с ринолалией во многих случаях являются 
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причиной отклонения в формировании других речевых процессов. 

Задержка речевого развития (ЗРР) — это замедление темпа, при котором уровень 

речевого развития не соответствует возрасту ребенка. У ребенка с ЗРР более медленные 

темпы освоения норм родного языка на этапе раннего и среднего речевого онтогенеза. 

Темповое отставание касается формирования всех компонентов речи: звуков раннего 

онтогенеза, словаря и грамматики, фразовой и связной речи. Задержка речевого 

развития негативно отражается на развитии психических процессов, поэтому ЗРР и ЗПР 

(задержка психического развития) часто наблюдается у детей параллельно и 

обозначается в литературе как задержка психо-речевого развития (ЗПРР).  

Признаками задержки речевого развития на разных стадиях речевого онтогенеза 

могут являться: 

 аномальное протекание доречевого периода (малая активность гуления и лепета, 

беззвучность, однотипные вокализации); 

 отсутствие реакции на звук, речь у ребенка в возрасте 1 года; 
 неактивные попытки повторения чужих слов у ребенка в возрасте 1,5 лет; 
 невозможность в 1,5-2 года на слух выполнить простое задание (действие, показ 

и т. д.); 

 отсутствие самостоятельных слов в возрасте 2-х лет; 

 неспособность соединения слов в простые фразы в возрасте 2,5-3-х лет; 

 полное отсутствие собственной речи в 3 года (ребенок употребляет в речи 
только заученные фразы из книжек, мультфильмов и пр.); 

 преимущественное использование ребенком неречевых средств коммуникации 
(мимики, жестов) и др. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития (Р.Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при 

общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского 

сада. 

 

Характеристика обучающихся с I уровнем общем недоразвития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении 

не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. 

В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, 

«кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов 

ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-

слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и 

действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово «кóка», произносимое с 

разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что 

указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 
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использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям («пáка ди» — собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — 

чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, 

так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки ка» — 

книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, 

«тяпáт» — кровать, «тя ти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов 

(«ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи («босѐ» — большой, «пакá» — плохой); 

звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

 

Характеристика обучающихся со II уровнем общем недоразвития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни ка» — 

бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи  асáня мя сик» — вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их 

и нарушать: «ти ѐза» — три ежа, «мóга ку каф» — много кукол, «си ня кадасы » — синие 

карандаши, «лѐт бади ка» — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т.д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — 

Валин папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы  суп» — грибной суп, «дáйка хвот» 

— заячий хвост и т.п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 

слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов 

в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.д. («муха» — муравей, жук, 

паук; «тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т.п. («юкá» — рука, локоть, 

плечо, пальцы, «сту й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, 

ваза; «ли ска» — лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, 

цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 
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вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» 

— карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, 

«хади ка» — холодильник. 

 

Характеристика обучающихся с III уровнем общем недоразвития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы  

дым тойбы , потаму та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — 

аквариум, «таталли ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — 

зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

я сика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, «коѐбка лези т под сту ла» — 

коробка лежит под стулом, «нет коли чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи сит 

ламáстел, кáсит лу чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — 

взяла со стола и т.п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у 

детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные 

глаголы и т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, 

играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т.п.»). В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю чит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т.п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» 

— «воробьи» и т.п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», 

вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори л — тракторист, чи тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т.п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — 
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мéхный» и т.п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты », 

«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми ски»), 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей 

тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, 

бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — 

«большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», 

гусеница — «червяк») и т.п. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения 

по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 

одного ассоциативного поля и т.п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», 

«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается 

и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 

ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и 

связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи к» — 

снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, 

«ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — 

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, 

«тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, 

в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие 

и место звука в слове и т.п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

 

Характеристика обучающихся с IV уровнем общем недоразвития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость 

выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т.Б. Филичева). К нему были 
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отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития 

речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только 

у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-

слоговой структуре и морфологической организации (например: регулировщик, 

баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.).  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, 

кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и 

животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В 

самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия 

(«креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т.д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — 

«заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в 

смешении признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; 

смелый мальчик — «быстрый» и т.д.). Углубленное обследование позволяет четко 

выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 

антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), 

бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— 

грусть («не радость, злой») и т.п. Недоступными являются задания на подбор 

антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе 

и т.д. Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; 

ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка 

— «буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — 

«смехной», льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — 

«листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов 

(вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими 

ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении 
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значений этих и других производных наименований: кипятильник — «чай варúт», 

виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик — «который тацувúет» и т.п. 

Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот 

не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков 

нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, 

«встал кóла сту ла» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения 

в согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными 

мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; 

«я умею казать двумями пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома 

играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для 

детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз 

(«одела пальто, какая получше»).  

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 

пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т.д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, 

дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При 

этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать 

в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т.д. 

 

Характеристика речи детей, страдающих заиканием 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

В настоящее время условно выделяются две группы симптомов, находящихся в 

тесной взаимосвязи: биологические (физиологические) и социальные 

(психологические). 

К физиологическим симптомам относятся речевые судороги, нарушения ЦНС и 

физического здоровья, общей и речевой моторики. К психологическим — речевые 

запинки и другие нарушения экспрессивной речи, феномен фиксированности на 

дефекте, логофобии, уловки и другие психологические особенности. 

Судороги различаются по форме (тонические, клонические и смешанные), по 

локализации (дыхательные, голосовые, артикуляционные и смешанные) и по частоте. 

При тонических судорогах наблюдается короткое толчкообразное или длительное 

спазматическое сокращение мышц — тонус: «т-ополь». При клонических судорогах 

наблюдается ритмическое, с менее резко выраженным напряжением повторение одних 

и тех же судорожных движений мышц — клонус: «то-то-тополь». Такими судорогами 

обычно поражается весь дыхательно-голосо-артикуляционный аппарат, так как его 

функция управляется целостно работающей центральной нервной системой и он, 

следовательно, в процессе речи работает как нерасчленимое целое. В зависимости от 

преобладания судорог в тех или иных органах речи различают дыхательные, голосовые 

и артикуляционные. 

Отмечаются три формы нарушения дыхания при заикании: экспираторная 

(судорожный выдох), инспираторная (судорожный вдох, иногда со всхлипыванием) и 

респираторная (судорожные вдох и выдох, нередко с разрывом слова). 
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Судороги в голосовом аппарате характеризуются следующим образом: 

смыкательная (судорожно-сомкнутые голосовые складки не могут своевременно 

разомкнуться — голос внезапно прерывается, или же образуется клоническая или 

затяжная судорога — получается блеющий прерывающийся («А-а-аня») или 

толчкообразный гласный звук («а. а. а.»); размыкательная (голосовая щель остается 

открытой — при этом наблюдается полное безмолвие или шепотная речь); вокальная, 

свойственная детям (впервые выделена И. А. Сикорским). Дети протягивают гласные в 

словах. 

В артикуляционном аппарате различаются судороги — губные, язычные и 

мягкого нѐба. 

У ребѐнка, страдающего заиканием, нарушаются словесное ударение, интонация, 

ритм. Речь прерывиста, с необоснованными паузами, повторениями, изменяются 

громкость и темп произношения, сила, высота и тембр голоса, связанные с речевым 

намерением, эмоциональным состоянием заикающегося.  

В проявлениях заикания характерными являются также различные нарушения 

речевой и общей моторики, которые могут быть насильственными (речевые судороги, 

тики, миоклонусы в мышцах лица, шеи) и произвольными уловками. К уловкам 

относятся вспомогательные движения, к которым прибегают заикающиеся, чтобы 

замаскировать или облегчить свою трудную речь. 

Нередко отмечается общее моторное напряжение, скованность движений или 

двигательное беспокойство, расторможенность, дискоординация или вялость, 

переключаемость и пр. Некоторые исследователи указывают на связь заикания с 

амбидекстрией (леворукостью). 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и 

ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает 

общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше 

и моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок 

полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого 

собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 

коммуникативная ответственность. 

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда 

создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия 

некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас 

знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 

 При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными 

словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых 

высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают 

непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают 

главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по 

сравнению со своими незаикающимися сверстниками. Довольно часто заикание 

сопровождается сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием 

век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т.д.). 

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет 

точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное 

или опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, 

несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это 

проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к 
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различного рода ошибкам при выполнении заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся 

дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории 

детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и 

саморегуляция деятельности. 

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-

развивающего воздействия. 

 

Характеристика речи детей с русским неродным языком (с двуязычием) 

Лексико-грамматическая правильность речи (на русском языке) 

Высокий уровень. Ребенок допускает лексико-грамматические ошибки, но он сам 

их немедленно исправляет; умеет правильно выбрать необходимые предложно-

падежные формы, использует в речи сложные грамматические структуры. 

Демонстрирует умение правильно согласовывать прилагательное с существительным в 

роде и числе, умение изменять глагол в настоящем времени по лицам. Простые по 

структуре высказывания грамматически правильны. Использует правильное 

интонационное оформление вопросов и ответов, просьб и восклицаний. Сформирован 

навык грамматической самокоррекции. Отдельные грамматические ошибки, 

встречающиеся в речи, не препятствуют общению. 

Средний уровень. Лексико-грамматические ошибки в речи ребенка затрудняют 

диалог, но не разрушают его. Ребенок правильно использует разные формы 

повелительного наклонения глагола при грамматическом оформлении просьбы, 

соотносимые с темой и форматом беседы, но только в пределах заученной темы. 

Наблюдаются регулярные ошибки согласования и управления. 

Низкий уровень. Встречается большое количество грамматических и 

синтаксических ошибок. Отмечается трудность в выборе правильной грамматической 

формы существительного, прилагательного и глагола. Ошибки повторяются почти в 

каждом высказывании. Навык грамматической самокоррекции не сформирован. 

Фонетическое оформление речи 

Высокий уровень. Произношение полностью соответствует нормативным 

требованиям, иногда встречаются незначительные артикуляционные ошибки, которые 

не мешают общению на русском языке. Речь достаточно выразительна и понятна 

окружающим, адекватно используется интонация и мелодика русской речи для 

выражения коммуникативных намерений. 

К этому уровню также можно отнести детей, произношение которых в целом 

соответствует нормативным требованиям, но наблюдается использование звуков, не 

встречающихся в русском языке. Однако это не препятствует общению на русском 

языке с окружающими. Ребенок владеет ритмико-мелодической стороной русской речи, 

но его речь может быть недостаточно выразительной и не в полной мере выражает его 

коммуникативные намерения. 

Средний уровень. У ребенка наблюдается правильное произношение некоторых 

звуков русского языка, характерны смешения оппозиционных звуков, неустойчивое их 

употребление в речи, заметна интерференция родного языка. Понимание русской речи 

ребенка возможно в контексте знакомой ситуации общения. 

Низкий уровень. Отмечается нарушение произносительной стороны речи как на 

русском, так и на родном языке (искажения, замены, смешения, отсутствие звуков), 

выраженный акцент, затрудняющий восприятие речи. Простые по звуко-слоговой 

структуре слова и фразы сильно искажены. Понимание речи ребенка вне ситуации 

затруднено. 

Коммуникативно-речевая активность на русском языке 

Высокий уровень. У ребенка почти нет проблем в понимании вопросов, он может 

поддерживать разговор на заданную тему, выражая свои мысли легко и свободно, 

использует широкий диапазон лексики при выражении своих мыслей, сложные 
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предложения. Речевое поведение коммуникативно и когнитивно оправданно. 

Дошкольник может самостоятельно начать и закончить разговор, расспросить, дать 

информацию, побудить к действию, помочь собеседнику выразить свое мнение, 

спорить по различным вопросам и делать выводы; спонтанно реагировать на изменение 

речевого поведения партнера. 

Также к этому уровню относятся дети, у которых отмечается достаточная 

беглость и внятность русской речи, объем высказываний соответствует программным 

требованиям детского сада. Ребенок использует разнообразную лексику, не 

употребляет иноязычные слова, демонстрирует хороший уровень понимания заданий, 

однако иногда приходится стимулировать речевую активность — повторять вопрос; 

повышать громкость голоса, замедлять темп речи. Речевое поведение коммуникативно 

оправданно, но ребенок не всегда спонтанно реагирует на изменение речевого 

поведения партнера. 

Средний уровень. Характерно общее понимание вопросов и желание участвовать в 

коммуникативно-речевых ситуациях, но при этом ребенок использует чрезвычайно 

упрощенные лексико-грамматические структуры для выражения своих мыслей. Он 

может определить необходимость той или иной информации и выразить свое мнение, 

используя простейшие языковые формы. У ребенка очень ограниченный лексический 

запас, который достаточен для обсуждения хорошо знакомой ситуации или темы. 

Требуются объяснения и пояснения некоторых вопросов. Ребенок часто делает 

неоправданные паузы и меняет тему беседы. Иногда нелогичен в своих высказываниях, 

часто сбивается на заученный текст, речевые шаблоны. 

Низкий уровень. Ребенок не может вести беседу на русском языке, лишь 

однословно отвечает на вопросы по очень простым бытовым темам, часто 

переспрашивает. Ответы его состоят из коротких фраз, в речевом высказывании 

используются заученные образцы. Ребенок владеет минимальным запасом русской 

лексики, но не умеет его коммуникативно приемлемо использовать в ответе. Речевое 

общение на русском языке не сформировано. 

Проявления коммуникативно-речевой активности у детей с разным уровнем 

владения русским неродным языком имеют также свою специфику в зависимости от 

формы речевого дефекта, влияющего на формирование коммуникативной функции 

речи. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В парциальной программе «Мир Без Опасности» по обучению дошкольников 

основам безопасности жизнедеятельности характеристики особенностей развития детей 

осуществляется через представление возрастного периода детей, социальной ситуации 

развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

Возрастные особенности развития обучающихся пятого года жизни 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы, что позволяет педагогам 

и родителям значительно обогатить практический опыт детей, связанный с культурой 

безопасности личности. Создаются условия для расширения опыта детей в разных 

видах безопасности: витальной (например, дети знают, что во время работы с бумагой 

и тканью следует аккуратно пользоваться ножницами, передавать их друг другу, 

направляя кольцами вперед); экологической (для конструирования из природного 

материала можно собирать только те шишки, желуди, листья и ветки, которые лежат на 

земле, чтобы беречь природу); социальной (без разрешения старших не следует брать 

игрушки и угощения у незнакомых людей), пожарной (нельзя пользоваться 

электроприборами вне присутствия взрослых), дорожной (нужно понимать сигналы 

светофора), информационной (представление о том, что для детей создаются 

специальные книги, журналы, мультфильмы, телепередачи, из которых дети узнают 
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много нового и полезного без вреда для своего здоровья) и др. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Дети пятого года 

жизни владеют всеми видами основных движений, постепенно приобретающими 

преднамеренный и целеустремленный характер. Им интересны и доступны достаточно 

сложные движения, требующие проявления координации, ловкости, точности 

выполнения. Дети продолжают осваивать окружающее пространство и учатся 

управлять своим телом без риска для жизни и здоровья (как своего, так и других людей 

— детей и взрослых). Они испытывают большую потребность в двигательных им 

провизациях, «открытии» возможностей своего тела, в т.ч. рук. При этом следует 

учитывать, что дети пятого года жизни охотно берутся за выполнение любой 

двигательной (моторной) задачи, но часто не учитывают свои реальные возможности, 

не имеют опыта преодоления затруднений, поэтому могут оставить дело 

незавершенным, переключившись на другое занятие. Поэтому воспитатель средней 

группы создает условия для развертывания разных видов детской деятельности и при 

этом ставит задачу формировать у детей ответственность за выполнение правил 

(условий), освоение способа, достижение определенного результата. 

Социальная ситуация развития характеризуется вхождением ребенка в мир 

социальных отношений с другими людьми — детьми и взрослыми. Общение ребенка с 

близкими взрослыми развивается и совершенствуется, приобретая личностные формы: 

он стремится к обсуждению своего поведения, поступков и действий других людей с 

позиции соблюдения нравственных норм. Общение с родителями и педагогами 

приобретает внеситуативный характер — ребенок интересуется событиями, 

выходящими за рамки той ситуации, в которой он находится в данный момент. 

Основной мотив общения — познание окружающего мира (природного, бытового, 

социальног и осмысление того, что в немипроисходит. Важное место при этом 

занимают вопросы о безопасности личности, социума (общества), природы, культуры. 

Важнейшим условием развития личности ребенка становится группа детей 

(сверстников и детей другого возраста)). Ребенок сравнивает себя с другими детьми, 

которые выступают своеобразным «зеркалом» для познания и оценки самого себя. В 

общении с другими детьми ребенок активно проверяет и применяет предложенные 

взрослым социальные правила и нормы, начинает предпочитать сверстника взрослому 

партнеру по совместной деятельности (игра, конструирование, театр, исследование, 

экспериментирование и др.). В детской группе наблюдается динамика: выделяются 

лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока еще неустойчивы, 

поэтому легко меняются и корректируются педагогом (при необходимости — 

психологом). 

Сюжетно-ролевая игра усложняется и становится более разнообразной, 

развернутой, длительной. В основе игровых сюжетов — имитация отношений между 

людьми, в т.ч. с учетом гендерных ролей (праздники, эпизоды реальной жизни, 

знакомых сказок, мультфильмов), активное использование разнообразных игрушек, 

предметов, материалов на основе выявления широкого спектра их свойств и функций (в 

т.ч. связанных с витальной, социальной, экологической, пожарной безопасностью). В 

игре «зреет» личность ребенка, ярко и свободно проявляется его индивидуальность. 

Детей пятого года жизни все более глубоко начинают интересовать вопросы, связанные 

с личной свободой и безопасностью. Эти вопросы могут стать предметом обсуждения 

во время бесед, занятий, прогулок, экскурсий (в т.ч. виртуальных). Для осмысления 

правил поведения важную роль начинает играть искусство — художественная 

литература, детский театр, музыка и др. 

Психическое развитие. Ребенок пятого года жизни активно развивается в разных 

видах деятельности (игре, общении, познании, конструировании, рисовании, лепке, 

аппликации и др.) Он способен к выполнению несложных трудовых поручений и к 

совместным действиям «рядом» в коллективе сверстников или в разновозрастной 

группе при участии взрослого в роли организатора, «режиссера» события. 
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Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: 

начинают дифференцироваться перцептивные (практические, обследовательские) и 

эмоциональные процессы. Восприятие становится все более осмысленным и 

целенаправленным. Совершенствуются все его виды (зрительное, слуховое, 

осязательное и др.). Отмечается новый уровень сенсорного развития: 

совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается 

острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов 

(форма, цвет, величина, пропорции, фактура и др.), ребенок овладевает перцептивными 

действиями и выявляет наиболее характерные свойства объектов. Все это позволяет 

педагогу ставить более сложные задачи, связанные с открытием ребенком 

возможностей своего тела в познании окружающего мира, значении органов чувств, в 

т.ч. культурно-гигиенических навыков, связанных с уходом за органами зрения, слуха, 

обоняния, осязания. Однако следует помнить, что сенсорные эталоны по-прежнему 

остаются для ребенка предметными, т.е. существуют в тесной связи с обследуемым 

материалов или предметом. Поэтому и такие понятия, как: опасный/безопасный, 

полезный/вредный, удобный/неудобный (по отношению к мебели, одежде, обуви), 

больной/ здоровый, съедобный/ядовитый, добрый/злой, веселый/грустный и мн. др. 

сначала осваиваются детьми в конкретных ситуациях, переносятся в новые смысловые 

контексты и благодаря этому постепенно обобщаются, что позволяет связать их с 

норами поведения, безопасного для жизни, здоровья и личности человека. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, при чем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Запоминание и 

воспроизведение происходят в естественных условиях и зависят от мотивации ребенка. 

Постепенно складывается долговременная память, основной механизм которой — связь 

запоминаемого с эмоциональными переживаниями. Ребенок уже может обратиться к 

своей памяти и найти в ней общие «правила», примеры эталонного поведения (из книг, 

мультфильмов, телепередач) и свои личные представления, понятия, умозаключения, 

пережитые и осмысленные ситуации. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим. Постепенно начинает 

преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания и 

побуждения от желаний и побуждений других людей, осваивает социально-

приемлемые способы проявления чувств и отношений. 

Воображение настолько хорошо развито, что с его помощью ребенок может 

найти и разработать творческий замысел, заменить реальные предметы 

воображаемыми, способен составить в уме простейший алгоритм действий. 

Воображение детей является одним из важных стимулов роста активности и 

самостоятельности за счет хорошо освоенных способов действий, в т.ч. с 

использованием знакомых инструментов. Именно воображение помогает ребенку 

представить причины и возможные последствия опасностей, найти выход из 

затруднительных ситуаций, «примерить» эталоны общения и поведения. 

В речевом развитии наступает период словесного творчества, расширяется опыт 

словообразования и конструирования самостоятельных высказываний в форме 

описаний, повествований, элементарных рассуждений. Активный словарь обогащается 

словами, обозначающими качества предметов, материалов и производимые с ними 

действия. Совершенствуются понимание смысловой стороны речи. Главное 

направление речевого развития — освоение связной монологической речи. Ребенок 

может рассказать о своих опасениях и тревогах, способен описать свое настроение и 

состояние во время болезни, готов к общению с другими людьми (детьми и взрослыми) 

на основе соблюдения социокультурных норм коммуникации. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый и произвольный характер. 

Устойчивость внимания возрастает при восприятии привлекательных объектов, 

слушании интересных литературных произведений, выполнении 
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интеллектуальнозначимых действий (игры-головоломки, лото, лабиринты, решение 

проблемных ситуаций). 

Эмоциональная сфера становится все более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях 

с близкими взрослыми или детьми. Ребенок начинает осознавать свои чувства, 

настроения, отношения. Одной из задач педагога является ознакомление детей с 

социально приемлемыми способами гармонизации своего состояния (доверительная 

беседа с близким взрослым, «разговор» с любимой игрушкой, художественное 

творчество, подвижная игра, общение с природой — любование водой, облаками, 

цветами и др.). 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, 

начинает формироваться самооценка. Ребенок пятого года жизни оценивает себя более 

реалистично, чем год назад, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои 

успехи. В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним 

задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не 

сиюминутный успех, а устойчивость достижений и успехов. Соотнося свои результаты 

с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, у 

него формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит развитие важнейшего волевого качества — 

целеустремленности. Индивидуальная целеустремленность постепенно приобретает 

общественную направленность, что позволяет выявлять социально значимые мотивы 

деятельности и поведения 

 

Возрастные особенности развития обучающихся шестого года жизни 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система, 

обогащается двигательный, познавательный, социокультурный и художественный 

опыт. На этой основе расширяется спектр задач, связанных с формированием культуры 

безопасности личности, даются базовые представления о безопасности общества. Все 

это позволяет более четко структурировать содержание образовательной работы, 

направленной на освоение детьми основ безопасности жизнедеятельности: витальной, 

социальной, экологической, пожарной, дорожной, информационной. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям шестого года 

жизни свойственна высокая двигательная активность, которая становится все более 

целенаправленной, зависимой от мотивов деятельности. В качестве привлекательных 

мотивов все чаще выступают те, которые связаны с осмыслением ребенком ценностей 

здоровья, семьи, общения, взаимодействия, саморазвития и др. Дети овладевают 

сложными видами движений (действий), различными способами их выполнения, 

некоторыми элементами техники. При этом заметно улучшаются показатели ловкости, 

координации, скорости. Это позволяет педагогу создавать условия для проявления 

детьми самостоятельности, активности, инициативы. Важным моментом остается 

контроль соблюдения норм и правил поведения, безопасного для детей, других людей, 

природных и бытовых объектов. 

Социальная ситуация развития характеризуется активным освоением социального 

пространства, установлением отношений сотрудничества с близкими взрослыми, 

попытками вступать в диалог и оказывать влияние (социальное экспериментирование). 

Общение ребенка с родителями и педагогами становится все более разнообразным и 

личностно значимым — взрослый выступает для него источником социальных 

познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. 

Дети шестого года жизни нуждаются в уважении, взаимопонимании, общности 

взглядов и обижаются, если их не выслушивают, с их мнением не считаются. 
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Постепенно начинает формироваться круг друзей. Ребенок начинает воспринимать 

другого ребенка как целостную личность, проявлять к нему интерес и личностное 

отношение. Сверстник начинает превосходить взрослого по многим показателям 

привлекательности общения в совместной деятельности (например, умеет организовать 

игру, придумывает необычные темы для конструирования, имеет необычную 

коллекцию). Для общения важными становятся личностные качества другого ребенка: 

внимательность, отзывчивость, уравновешенность. Основной результат общения 

ребенка со сверстником — это постепенно складывающийся образ самого себя (я среди 

других детей, похож на них, но при этом я не такой, как другие). 

Социальные роли детей в группе детского сада (лидеры, звезды, аутсайдеры) 

становятся более устойчивыми. Некоторые дети пытаются оспаривать эти позиции и 

уже понимают, что для роли лидера нужно быть хорошим партнером по играм и 

общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, но уже не 

так, как в средней группе. 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. Дети шестого года 

жизни создают и увлеченно обыгрывают модели разнообразных отношений между 

людьми, между человеком и природой, человеком и техникой, в т.ч. основанные на 

представлениях о возможных опасностях, их предвидении и преодолении (например, 

«Пожар на корабле», «Арктическая экспедиция», «Путешествие в горы», «МЧС на 

Камчатке», «Пожар на Байкале» и др.). Зачастую темами игр выступают факты, 

представленные телевидением, радио и другими источниками информации (Интернет, 

журналы, реклама, беседы взрослых). Сюжеты игр строятся детьми совместно и 

творчески развиваются. Плановость и продуманная согласованность игры сочетается с 

импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры — она может длиться от 

двух-трех часов до нескольких дней, когда дети по своей инициативе возвращаются к 

игре и продолжают развивать сюжет. Свободная ролевая игра начинает соединяться с 

игрой по правилам. Дети все смелее и разнообразнее комбинируют в играх 

представления, почерпнутые из фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых, 

наблюдаемых событиях. 

Психическое развитие. В активной деятельности развивается личность ребенка, 

совершенствуются познавательные процессы и формируются новообразования 

возраста. Дети могут согласовывать и планировать свои действия, нести 

ответственность за качество достигнутого результата. Продолжается сенсорное 

развитие, совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, наглядных 

представлений. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. Шестилетний 

ребенок может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко 

запоминает эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в 

долговременной памяти длительное время. В этом возрасте хорошо развиты 

механическая память и эйдетическая — восстановление в памяти зрительного образа 

увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью 

и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок начинает 

рассуждать, делать умозаключения, высказывать догадки. Тело, мозг, жизнь, здоровье и 

безопасность человека дают увлекательное для детей содержание интеллектуальных 

открытий, в которых сочетаются «ясные» и «неясные» знания (по определению Н.Н. 

Поддьякова), делаются наблюдения и обобщения, выдвигаются смелые «гипотезы». 

Шестилетним детям можно предложить для размышлений и обсуждений следующие 

вопросы: «Зачем человек спит и почему видит сны? Как будет выглядеть человек, если 

перестанет стричь волосы и ногти? Почему человек не умеет летать как птица? Кто 

самый самый ... (высокий, тяжелый, быстрый, сильный и др.) человек на планете? 

Зачем человеку нужны руки (ноги, глаза, уши, язык, сердце и др.)? Что можно успеть 

сделать за одну минуту?». 
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Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве 

— ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты, 

выявляет основные пространственные характеристики (далеко или близко, вверху или 

внизу, сзади или спереди, над землей или под землей и др.) Пока еще затруднена 

ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к 

восприятию дней недели и сезонов, имеет представление о прошлом мамы и бабушки, 

пытается осмыслить настоящее, но почти не ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим у детей шестого года жизни, 

однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для себя 

ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского мышления 

к децентрации — способности принять и понять позицию другого человека, 

воспринять объект в разных ракурсах. 

Воображение начинает занимать все более заметное место в разных видах 

детской деятельности, прежде всего, в игре и художественно-продуктивном творчестве. 

Ребенок начинает использовать символы — замещает реальные предметы, явления, 

ситуации воображаемыми. Это позволяет начать знакомство детей с условными 

знаками — разрешающими, запрещающими, предписывающими (дорожными, 

экологическими, социальными, бытовыми). В сознании растущего человека образ 

предмета отделяется от самого предмета и обозначается словом. Ребенок различает 

обозначаемое и обозначающее, к примеру, понимает, что образы «дорога», «огонь», 

«дом» — это то, что обозначает соответствующие объекты подходящим словом, 

понятием, изображением. В аффективном воображении ребенка шестого года жизни 

начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются 

проекции — приписывания своих отрицательных поступков другому. К шести годам 

ребе нок способен жить в воображаемом мире. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в своем поведении и жизни общества, способен соотносить 

свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами. Шестилетнему ребенку 

свойственны открытость, искренность, впечатлительность, избирательность 

отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

другими детьми. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) занимает 

ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает 

определять поступки. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится 

более сложной. Иерархия мотивов является психологической основой формирования 

воли и произвольности поведения. У шестилетних детей все чаще отмечаются 

проявления целеустремленности при постановке цели, планировании и организации 

деятельности, закрепляется социальная направленность этого волевого качества. 

Развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется словарный 

запас. Продолжается обогащение лексики, при этом особое внимание уделяется ее 

качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) 

или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. Дети 

активно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 

рассуждения. В процессе развития связной речи они начинают активно пользоваться 

разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

 

Возрастные особенности развития обучающихся седьмого года жизни 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 
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стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, заметно повышается культура поведения, общения, познания, речи, 

творчества, движений. Основное внимание педагога по-прежнему направляется на 

формирование культуры безопасности личности. Но возможен небольшой 

пропедевтический курс, связанный с формированием начальных представлений о 

безопасности государства (что такое граница, защитники Отечества, государственные 

символы, памятные даты в истории государства и др.) и патриотическим воспитанием 

будущих граждан России. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

седьмого года жизни становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Значителен прирост физической работоспособности и 

выносливости; проявляются скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость и 

ловкость (координация); происходит преобразование моторной сферы. Дети могут 

регулировать и анализировать свои движения (нр, замедлять или ускорять темп), 

изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации, стремятся достичь 

положительного результата, осознанно относятся к качеству выполнения действий. 

Они способны проявить инициативу, выдержку, настойчивость, решительность и 

смелость. Все эти достижения позволяют педагогу расширить круг задач, связанных с 

витальной безопасностью детей: 1) осмысление значения физических упражнений, сна, 

отдыха, прогулок, правильного питания для жизни и здоровья человека; 2) 

формирование практических навыков: следовать правилам ежедневной гигиены, 

соблюдать режим дня, закаляться, делать зарядку и др. 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 

инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с другими людьми, 

благодаря чему он начинает осознавать социальный мир. Общение с родителями и 

педагогами приобретает все более устойчивый внеситуативно-личностный характер (не 

зависит от конкретной ситуации). Взрослый начинает восприниматься ребенком как 

особая, целостная личность, источник социальных представлений и оценок, эталон 

поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в 

которых ждет моральной оценки поступков людей. Приобщение к ценностям общества 

происходит через ценности близких людей, семьи. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — появляется 

избирательность в общении, ребенок сам выбирает друзей. Социальные роли в группе 

становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном 

взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных 

отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок 

начинает оценивать себя и других с точки зрения принятых норм, критиковать 

поступки сверстников и взрослых. У детей седьмого года жизни формируется позиция 

самых старших в детском саду — умелых и опытных, будущих учеников. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, 

могут принимать и играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в 

совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и 

разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, 

кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни (рассказов взрослых, наблюдаемых 

событиях), могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких 

часов до нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, 

плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра 

смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-

нравственные основания, об щественный смысл человеческой деятельности, игра 

становится символической. Художественно-продуктивная деятельность приобретает 

социальную направленность. Дети начинают осознавать роль искусства и культурных 

практик в жизни человека и человеческого общества. Осваивают первые навыки 
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гармонизации своего состояния: доверительное общение с другом или близким 

взрослым, двигательная активность, подвижная игра, самостоятельное художественное 

творчество (рисование на песке, лепка, конструирование), театрализованная 

деятельность (арт-проживание своего состояния через роль), восприятие природы 

(любование небом, облаками, водой, растениями), общение с домашними животными и 

др. 

Психическое развитие. В различных видах деятельности развивается личность 

ребенка, совершенствуются и становятся произвольными познавательные процессы, 

формируются новообразования возраста, проявляется индивидуальность. 

Восприятие становится произвольным, целенаправленным, все больше 

связывается с накопленным опытом (апперцепцией). Развитие восприятия тесно 

связано с развитием речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием 

разных видов продуктивной деятельности. Ребенок овладевает широким спектром 

перцептивных действий (вычленяет из объектов наиболее характерные свойства) и к 

моменту поступления в школу усваивает систему сенсорных эталонов. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, способен к созданию оригинальных 

образов в разных видах художественно-продуктивной деятельности. На развитие 

воображения заметное влияние оказывают игра, конструирование, изобразительное 

творчество, восприятие художественных произведений, жизненный опыт и культурные 

практики ребенка. Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — 

ребенок может создавать образы в соответствии с целью, условиями, планом действий, 

способен контролировать и оценивать полученный результат в соответствии с 

поставленной задачей. К семи годам до 20% детей способны самостоятельно 

«генерировать» идеи и разрабатывать план их реализации в воображении. 

Впечатлительные дети могут погружаться в воображаемый мир (в неблагоприятных 

обстоятельствах воображение начинает выполнять защитную и компенсаторную 

функции). 

Память становится произвольной, для лучшего запоминания ребенок может 

использовать специальные мнемонические приемы: группировка материала, сериация 

объектов, выявление смыслового звена, соотнесение нового и знакомого, повторение и 

т.д. Эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в 

долговременную память. Наряду с механической памятью развивается смысловая, 

функционирует эйдетическая память, закладываются основы культурной и 

исторической памяти. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, 

оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера. Ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил 

нормы поведения в обществе и пытается им соответствовать. В процессе совместной 

деятельности ребенок может поставить себя на место другого, по-разному ведет себя с 

окружающими, способен предвидеть последствия своих слов и поступков. Он начинает 

скрывать от других людей свои чувства и эмоции, поэтому близкому взрослому и детям 

иногда трудно его понять. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения 

— ведущими становятся моральные, общественные мотивы. Возникает соподчинение 

(иерархия) мотивов деятельности и поведения. Формируются новые мотивы — 

желание действовать как взрослый, получать одобрение и поддержку со стороны 

других людей (детей и взрослых). Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают 

доминировать в отношениях со сверстниками. Формируется самооценка, появляется 

самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности. Важную роль 

начинают играть представления о безопасности личности, в т.ч. вопросы о своей 

уникальности (индивидуальности), самостоятельности, ответственности, свободе 
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поведения и ее границах. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

затруднения, возникающие на пути к ее выполнению, в т.ч. отказываться от спонтанно 

возникающих желаний в пользу важного дела, анализировать ошибки — всеми этими 

качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности 

ребенка к следованию социокультурным нормам, мотивированному соблюдению 

правил безопасного общения и поведения в различных ситуациях. 

Развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, 

обозначающих названия предметов, их признаков и действий. Дети свободно 

используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. 

Они начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное 

значение слов разных частей речи. Речь становится объяснительной: ребенок 

последовательно и логично излагает события в форме описания, повествования, 

рассуждения. Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного 

осознания речи (своей и чужой). Формируется культура речевого общения. Высокий 

уровень речевого развития позволяет ребенку довольно точно описать свое физическое 

состояние (здоров или болен, устал, хочет спать и др.) и настроение (боюсь, волнуюсь, 

скучаю, грущу, удивляюсь, радуюсь и др.), выявить и проанализировать причины 

опасностей (витальных, социальных, экологических, дорожных, пожарных, 

информационных и др.), рассказать о возможных последствиях, назвать способы 

преодоления трудностей, связанных с рисками для жизни или здоровья. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
АОП ДО  – ( п. 10.4.3., 10.4.3.2., 10.4.3.3. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=41 ) 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения ФАОП ДО 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 ФАОП ДО 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. 

 

Обязательная часть 
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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=41


 

 

36  
 

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 работником, 
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; 

18. имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19. использует схему для ориентировки в пространстве; 

20. владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 
работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21. может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

23. сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24. изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25. положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26. знает основные цвета и их оттенки; 
27. сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
28. внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29. выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30. выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
31. описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
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32. 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 АОП ДО 

К концу старшего дошкольного возраста 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 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); 
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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 

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). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в рамках 

реализации парциальной программы «Мир Без Опасности» по обучению дошкольников 

основам безопасности жизнедеятельности, должны знать; 

 

К пяти годам ребенок: 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить на 
вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, 

заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.). 

 при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья 

и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и 

проявляет осторожность в обращении с ними; 

 знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; 
может охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, болит живот, тошнит); 

 выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 
перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на 

неопрятность в одежде), часть из них — самостоятельно и без напоминаний со стороны 

взрослых; 

 обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

 проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 
взаимодействие (пока с разной степенью успешности); 

 проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 
адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме; 
 старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил; 
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 умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на улице 

мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло – лед тает; осенью птицы улетают в теплые 

края потому, что им нечем питаться; растению для жизни нужны свет, вода, земля и 

т.п.); 
 бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь птицам 

зимой, полить растение в уголке природы детского сада; 
 знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; 

знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает 

осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает 

самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно во 

время закрывать кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 
 

К шести годам ребенок: 

 знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в детском 

саду, в общественных местах, на улице, в природе); знает и старается соблюдать 

основные правила личной безопасности; 

 имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, что 
нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную 

еду, посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать ценность жизни и здоровья; 

 самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры 

(моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, 

старается быть опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается и раздевается, 

имеет представление о том, как связаны гигиена и здоровье человека; 

 осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать о 

них, а затем уже начинать пользоваться; 

 умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или недомогания; 

может охарактеризовать свое самочувствие; 

 может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и 
поступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к 

нарушению общепринятых норм и правил поведения; 

 чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 
окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь; 

 умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно и комфортно (с 

помощью речи) решать спорные ситуации; 

 умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается 

рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий; 

 проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в 
совершении множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в 

вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»; 

 стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой; знает и пытается использовать различные способы преодоления 

затруднения; 

 обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

 бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в 
природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, полить 

растение и т.п.), во время прогулок на территории детского сада любуется цветами, 

бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки природы; 

 применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения 

и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, 

грибов. 
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К семи годам ребенок: 

 имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья 

человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной; 

получил начальные представления о безопасности личности, общества и государства; 

имеет первичные представления об обществе, о государстве и принадлежности к нему. 

 способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения; 

 старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в 
природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и 

потребностями; 

 активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие 
поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а 

не только на последствия и результаты действий; 

 может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности; 

 может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о 

некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными 

культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, 

поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется носовым 

платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, 

следит за чистотой одежды и обуви и т.п.); выполняет правила культуры еды; 

 обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила; 

 знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 
телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае 

травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому; 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых 

знаний; знает различные средства получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение 

и т.п.), пытается их использовать; 

 способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, 

в повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами; 

 откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 
состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; способен 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

 имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 
взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий (например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от 
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состояния окружающей среды. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.» № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся 

с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с ТНР могут иметь качественно неоднородные уровни развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст 

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

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанную на методе 

наблюдения и включающую: 

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

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка с ТНР; 
 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ФАОП ДО предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, 

в том числе, его динамики. 
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В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

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

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОО и для 
педагогических работников в соответствии: 

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

среды; 

 с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 
образованиях Российской Федерации; 

5. представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 
профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

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

оценка. 

 

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

основной образовательной программы ДО; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 
качества АОП ДО обучающихся с ТНР; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

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

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический 
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коллектив ДОО. 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

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

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

 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; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, 
так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 
в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания; 

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

Результативность коррекционно-развивающей деятельности в группах 

комбинированной направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

отслеживается через диагностическое обследование с внесением последующих 

корректив в индивидуальные образовательные маршруты и в содержание всего 

коррекционно - развивающего процесса. 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном 

учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного год. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
АОП ДО  – (п. 11. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=82 ) 

 

В Содержательном разделе Программы, в соответствии с ФАОП ДО, 

представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста), на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

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

предметно-пространственной, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим 

принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=82
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2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 
ФАОП ДО  – (п. 32.1., 32.2., 32.3., 32.4., 32.5. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=240 

) 

 

Обязательная часть 

«Социально-коммуникативное развитие» 

В соответствии с ФАОП ДО (п.32.1. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=240 

) 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям соответствуют содержанию ФОП ДО. 

ФОП ДО (п.18. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22 ) 

 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 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 

ФАОП ДО (32.1.2. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=242 

) 

 

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 гендерной 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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=240
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=240
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=22
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=242
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активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

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

развити» 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. Содержание образовательно области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 

различных 

  

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми 

словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, 

в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 



 

 

47  
 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстнико» 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 образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также 

всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

ФАОП ДО (32.1.3. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=243 

) 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развити» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

 дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

 воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам 
поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=243
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точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание развивающей предметно - 

пространственной 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, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно- развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально - 

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Для воспитанников с нарушениями речи необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у 

воспитанников навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно 

прочным закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику); 

 использование производимых воспитанником действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению воспитанниками связных текстов; 
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 побуждение воспитанников пользоваться речью в процессе изготовления 
различных поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого 

предмета, описание хода своей работы; воспитанники учатся различать предметы по 

форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 
непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить воспитанников 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения). 

 В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 
свободной игры воспитанников, организуют и поощряют участие воспитанников в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В соответствии с ФАОП ДО (п.32.2. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=245 

) 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям соответствуют содержанию ФОП ДО. 

ФОП ДО (п. 19. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=43 ) 

 

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 

ФАОП ДО (п. 32.2.2. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=246 

) 

 

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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=245
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=43
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=246
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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 связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого 

широко используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

ФАОП ДО (п. 32.2.3. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=247 

) 

 

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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=247
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образовательной области по следующим разделам: 

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

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 

им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. Рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит 

педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» в группах 

комбинированной направленности для воспитанников с нарушениями речи участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого воспитанника с тяжелыми нарушениями речи и этапа 

коррекционно - развивающей деятельности. 

Для воспитанников с нарушениями речи необходимо: 

 развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей воспитанников; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 развитие аналитических операций, развитие способности к символизации, 
обобщению, абстракции; 

 расширение объема произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 
 развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организуют 

познавательные игры, поощряют интерес воспитанников к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у воспитанников общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии, побуждают 

воспитанников задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям воспитанников, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с 

историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей АОП ДО 

предполагает взаимосвязь познавательного содержания с другими разделами. Особенно 
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тесно познавательное развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально - 

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими 

воспитанниками и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития воспитанников, например, обучают классифицировать 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на коррекционных 

занятиях по развитию речи, занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 

занятиях по развитию лексико-грамматических категорий – при согласовании 

числительных с существительными и отработке падежных окончаний, на музыкальных 

занятиях – при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети 

могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с воспитанниками осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание воспитанников на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 

домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У воспитанников развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; 

выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дошкольники получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У воспитанников формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, 

звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше»). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФАОП ДО (п.32.3. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=248 

) 

 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 
областям соответствуют содержанию ФОП ДО. 

ФОП ДО (п. 20. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=58 ) 

 

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; 

 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. 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

комбинированной направленности для воспитанников с нарушениями речи руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе ипланируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Ведущим направлением работы в этой образовательной области является 

формирование связной речи, ее основных функций: 

 коммуникативной; 
 регулирующей; 
 познавательной. 
Важна работа по ознакомлению воспитанников с литературными 

произведениями. Сюда же включаются и занятия по подготовке к обучению грамоте. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

 развивать речевую активность воспитанников, диалогическую форму речи; 
 учить использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 
 развивать и совершенствовать произносительную сторону речи; 
 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта; 

 формировать навыки понимания содержания литературных произведений и 
отражать это понимание в речи; 

 развивать у воспитанников навыки речевых действий в соответствии с планом 
повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам, по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 формировать навыки словесных отражений собственных впечатлений, 

представлений, событий своей жизни в речи в рассказах «из личного опыта»; 

 развивать способности воспитанников к словообразованию и словоизменению; 

 формировать навыки последовательного, содержательного рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

 формировать навыки моделирования, схематических зарисовок для 

рассказывания сказок, повествований; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=248
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=58
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 разучивать с воспитанниками стихотворения по лексическим темам, используя 
серии иллюстраций; 

 формировать у воспитанников мотивацию к школьному обучению; 

 познакомить с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»; 
 совершенствовать фонематические представления, развивать навыки звуко-

слогового анализа и синтеза, формировать навыки составления графических схем 

слогов, слов, предложений, текстов; 

 формировать у воспитанников элементарные правила правописания. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

ФАОП ДО (п. 32.3.3. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=250 

) 

 
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 

ФАОП ДО (п. 32.3.4. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=251 

) 

 

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, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=250
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=251
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обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическимработником, 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 обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. 

Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально - 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 

внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения воспитанниками (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях. 

Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного произношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения воспитанников к культуре чтения литературных 

произведений педагоги читают дошкольникам книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с воспитанниками прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Воспитанникам, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У дошкольников активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении. Педагоги могут стимулировать использование речи для 
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познавательно-исследовательского развития воспитанников, например отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая их внимание на последовательность 

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

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, воспитанник говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 

почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствует наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа воспитанников к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения воспитанниками 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В соответствии с ФАОП ДО (п.32.4. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=252 

) 

 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 
областям соответствуют содержанию ФОП ДО. 

ФОП ДО (п. 21. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=77 ) 

 

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. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающей деятельности: 

 развивать слуховое восприятие, музыкальный слух, фонематическое восприятие; 
 развивать основные компоненты звуковой культуры речи: интонации, ритмико- 

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

 формировать правильное речевое и певческое дыхание, изменение силы и 
высоты голоса; 

 активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными; 

 развивать зрительное восприятие, пространственные ориентировки; 
 воспитывать произвольное внимание и память; 
 тренировать движения пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 
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физкультминуток). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группах 

комбинированной направленности для воспитанников с нарушениями речи принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

ФАОП ДО (п.32.4.4.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=253 

) 

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

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

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 тяжѐлыми нарушениями 

речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности 

(пение, танцы, музыкально- дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 
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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 

ФАОП ДО (п.32.4.5. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=255 

) 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

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 
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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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФАОП ДО (п.32.5. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=256 

) 

 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям соответствуют содержанию ФОП ДО. 

ФОП ДО (п.22. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=122 ) 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 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, 
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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. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

 формировать полноценные двигательные навыки; 
 нормализовать мышечный тонус; 
 исправлять неправильные позы, развивать статическую выносливость, 

равновесие; 

 упорядочивать темп движений, синхронное взаимодействие между движениями 
и речью, формировать запоминание серии двигательных актов, воспитывать быстроту 

реакции на словесные инструкции; 

 формировать навыки оптимальные для речи типы физиологического дыхания; 
 формировать речевое дыхание через специальные упражнения; 
 развивать тонкие двигательные координации, необходимые для полноценного 

становления навыков письма; 

 развивать у воспитанников произвольную выразительность, модуляцию голоса 

посредством специальных игр, хороводов, доступных для воспитанника небольших 

стихотворных диалогов. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

ФАОП ДО (п.32.5.5. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=258 

) 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

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

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

ФАОП ДО (п.32.5.6. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=258 

) 

 

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 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). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=258
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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. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 

дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, 

организацию обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей 

среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением 

физической культуры детей, развитием физических качеств, двигательной активности, 

дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и 

формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в рамках 

реализации парциальной программы «Мир Без Опасности» также реализуются задачи и 

содержание по возрастам. Основная часть программного материала направлена на 

формирование культуры безопасности личности. Курс программы включает 

адаптированное содержание, связанное с формированием начальных представлений о 

безопасности общества и государства (в соответствии с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста). 

Содержание образовательной работы по формированию культуры безопасности 

спроектировано на основе многоуровневой интеграции задач и содержания всех пяти 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Ведущими формами организации занятия являются как групповые, так и 

подгрупповые. Основные методы занятий с детьми: рассказ, показ, групповая и 

индивидуальная бесед. 

Ссылка на парциальную программу «Мир Без Опасности» https://detsad139-

nvkz.kemobl.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/ 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
ФОП ДО  – (п. 23., 23.5.3.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=149 ) 

 

Обязательная часть 

Формы, способы, методы и средства реализации ОП педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 

педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

ОП в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно - конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 
диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребѐнка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 
спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

 

Формы реализации ОП 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В сфере социальных отношений - познавательные эвристические беседы, чтение 

художественной литературы, игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные, на 

снятие затруднений в общении, развитие эмоциональной сферы, повышение 

уверенности в себе и своих силах. Наблюдения, праздники и развлечения, 

индивидуальные беседы, ситуации общения, инсценирование, проектная деятельность, 

ОД. 

В сфере трудового воспитания - поручения (простые и сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и индивидуальные), дежурство, коллективный труд, 

совместные действия, наблюдение 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма беседы, 

чтение художественных произведений, ситуации общения, реализация 

образовательных событий к праздничным датам, проекты, праздники, акции, прогулки, 

экскурсии (виртуальные и реальные), ОД 

В области формирования безопасного поведения проблемные ситуации, чтение 

художественной литературы, рассматривание плакатов, иллюстраций с последующим 

обсуждением, игры (игры-тренинги, сюжетно-ролевые), индивидуальные бесед 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=149
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Познавательное развитие 

Сенсорные эталоны и познавательные действия. Математические 

представления - Проекты, загадки, коллекционирование, проблемные ситуации, 

обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший возраст), демонстрационные 

опыты, игры (дидактические, подвижные, логические театрализованные с 

математическим содержанием), ОД, - самостоятельная деятельность в развивающей 

среде, моделирование 

Природа - познавательные эвристические беседы, проектная деятельность, 

коллекционирование, экспериментирование и опыты, игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные), наблюдения, акции, индивидуальные беседы, чтение 

художественной литературы, ОД 

Окружающий мир - проекты, наблюдения, ОД, решение проблемных ситуаций, 

индивидуальные беседы, чтение художественной литературы, изобразительная 

продуктивная деятельность, коллекции. 

 

Речевое развитие 

 рассказ литературного произведения с обсуждением. 
 беседа о прочитанном произведении; 
 инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-

имитации, юды); 

 игра на основе сюжета литературного произведения; 
 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 
 сочинение по мотивам прочитанного; 
 ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 
 речевое сопровождение действий; 
 договаривание; 
 комментирование действий; 

 звуковое обозначение действий. 
 ОД по речевому развитию, обучению грамоте 

 игры (дидактические, словесные, на основе ТРИЗ технологий) 
 литературные досуги 

 сочинение загадок. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству - познавательные беседы, виртуальные экскурсии, 

создание коллекций, слушание музыкальных произведений, наблюдение природных 

объектов, игровая деятельность, чтение литературных произведений, тематические 

досуги, выставки работ декоративно - прикладного искусства, рассматривание 

эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства 

Изобразительная деятельность - ОД (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), экспериментирование, игровая деятельность, изготовление 

украшений, декораций, подарков, выставки детских работ. 

Конструктивная деятельность - конструирование (по модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по чертежам и схемам, конструирование из бросового и природного 

материала. 

Музыкальная деятельность - ОД (комплексная, тематическая, традиционная), 

праздники и развлечения, игровая музыкальная деятельность (театрализованные 

музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры), музыка в других видах образовательной деятельности, пение, слушание, игры на 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения 

Театрализованная деятельность - творческие игры на развитие эмоций, 

актерского мастерства, показ инсценировок, спектаклей, постановок, режиссерские 
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игры, чтение художественных произведений, просмотр спектаклей, беседы. 

Культурно-досуговая деятельность - праздники, развлечения, беседы, проекты, 

образовательные события. 

 

Физическое развитие 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей, физкультурные 

занятия, подвижные игры, утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, 

спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования, кружки, секции, 

физминутки, физкультурные упражнения на прогулке, беседы, проблемные ситуации, 

закаливающие процедуры, проекты. 

 

Методы воспитания 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации ОП педагоги используют 

следующие методы: 

 организация опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 
формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

 осознание детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 
разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

 

Методы обучения 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

1. информационно-рецептивный метод - предъявляется информация, организуются 

действия ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение); 

2. репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

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

4. при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5. исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. 

Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих 

возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 

метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные 

результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать 

комплекс методов. 
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Средства реализации программы 

При реализации ОП педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 
 

МБ ДОУ «Детский сад № 139» самостоятельно определяет средства воспитания и 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации АОП. 

Вариативность форм, методов и средств реализации АОП зависит не только от 

учѐта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, 

желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной 

позиции ребѐнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации АОП педагог учитывает 

субъектные проявления ребѐнка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность 

в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов 

культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации ОП, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

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

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

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

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 
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Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 

на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником 

и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

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

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в рамках 

реализации парциальной программы «Мир Без Опасности» используются те-же формы, 

что и в обязательной части. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательным областям реализуются следующие технологии: 

Социально-коммуникативное развитие –  

 Социоигровая технология Е.Шулешко, 

 технология «Утреннего круга» 

Речевое развитие –  

 кинезиологические технологи,  
 ТРИЗ, 
 синквенй 

Физическое развитие –  
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 здоровьесеберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизнии здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно - оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 

дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, 

организацию обеспечения требований СП, организацию здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, 

дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и 

формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное 

распределение интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми, целесообразность применения приемов и методов, 

использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность образовательного процесса включает в себя 

учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, 

бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и 

интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития обучающихся с ТНР 

 

2.3.1. Цель и задачи образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР 
 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
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Программа коррекционно-развивающей 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 ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (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 ребѐнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

 

2.3.2. Вариативные формы специального сопровождения 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. 

Все формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают активное участие воспитанников 

в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

Учитывается личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

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

планируемых результатов, учитываются: 

 возрастные особенности воспитанников; 
 индивидуальные особенности и особые образовательные потребности 

воспитанников с нарушениями речи; 

 личные интересы, мотивы, ожидания, желания. 
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Вариативные формы реализации АОП ДО 

Вариативные формы реализации АОП ДО (организационные формы) – это 

внешнее выражение содержания дошкольного образования, согласованной 

деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и 

режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в 

связи с развитием дидактических систем. 

 

Реализация АОП ДО осуществляется ежедневно в форме: 

 организованной образовательной деятельности – ООД (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятия); 

 образовательной деятельности в ходе режимных моментов (поручения, 

дежурство, коллективный труд и т.д.); 

 образовательной деятельности в процессе самостоятельной деятельности 

воспитанников (все виды игр); 

 в различных видах детской деятельности (проектная деятельность, 

экспериментирование, конструирование, моделирование, колекционирование и т.д.); 

 образовательной деятельности в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников (досуги, вечера, праздники, экскурсии, выставки,состязания, 

конкурсы,акции и т.д.). 

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности могут 

служить такие формы как: образовательная деятельность (занятия); различные виды 

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

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение воспитанников 

и взрослых, или воспитанников между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основной формой коррекционно-развивающей деятельности в дошкольном 

учреждении является образовательная деятельность с учетом коррекции речи. На 

занятиях систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка 

к школе. 

Образовательная деятельность имеет, прежде всего, игровой, сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения 

коррекционно-развивающей деятельности. Языковые средства отбираются с учетом 

этапа обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

воспитанников. При этом принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего 

развития каждого воспитанника. 

Занятия носят личностно-ориентированный характер. Целью личностно- 

ориентированного подхода является помощь воспитаннику в социализации с 

ориентацией на общечеловеческие ценности, в адаптации к окружающей среде. 

Основные требования к организации и наполняемости ОД для воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Педагогам необходимо: 

 индивидуально регулировать длительность занятий; 
 оптимально дозировать коррекционный лексический, грамматический и 

наглядный материал; 

 сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые задания; 
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 постоянно использовать образцы правильной речи самих педагогов ДОУ, видео- 

и аудиозаписи с выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные 

аудиовыступления воспитанников, ранее окончивших успешно курс логопедических 

занятий и др.; 

 вводить чтение и письмо для воспитанников, осваивающих грамоту; 
 предлагать задания для самостоятельной отработки; 
 варьировать произносительные задания: речевые игры за столом «Эхо», 

«Повторялки», «Передай дальше», «Скажи громко» и др.; 

 привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа перед 
зеркалом, рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, макеты слогов и 

слов); тактильный (ощущение вибрации голосовых связок ладонью, воздушной струи), 

кинетический и кинестетический (работа над звуком с закрытыми глазами, имитация 

артикуляционной позы и движения при помощи рук, физических упражнений и др.); 

 использовать индивидуальные приемы создания положительной мотивации 

коррекции, стимуляции и поощрения. 

 

Образовательную деятельность можно разделить на три блока: 

 развитие речи (развитие лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи) (подгрупповые занятия); 

 формирование фонетической стороны речи, обучение грамоте (подгрупповые 

или фронтальные занятия); 

 коррекция звукопроизношения (индивидуальные занятия). 

 

Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

Вид коррекционно-

развивающей ОД 
Педагог 

Форма 

проведения 

ОД 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжитель

ность ООД 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Учитель – 

логопед 

Фронтальное 

занятие 
0,5 20 мин 

Формирование 

лексико - 

грамматических 

средств языка и 

связной речи 

Учитель – 

логопед 

Фронтальное 

занятие 
1 20 мин 

Развитие связной 

речи 
Воспитатель 

Фронтальное 

занятие 
0,5 20 мин 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

Вид коррекционно-

развивающей ОД 
Педагог 

Форма 

проведения 

ОД 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжитель

ность ООД 

Формирование 

фонетико-

фонематической 

стороны речи 

Учитель – 

логопед 

Фронтальное 

занятие 
1 25 мин 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий и 

развитие связной 

речи 

Учитель – 

логопед 

Фронтальное 

занятие 
1 25 мин 
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Развитие связной 

речи 
Воспитатель 

Фронтальное 

занятие 
1 25 мин 

Коррекция 

звукопроизношения, 

слоговой структуры 

и других 

индивидуальных 

недостатков речи 

Учитель – 

логопед 

Индивидуальное 

занятие 

2 

(с каждым 

ребѐнком) 

10-15 мин 

 

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет) 

Вид коррекционно-

развивающей ОД 
Педагог 

Форма 

проведения 

ОД 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжитель

ность ООД 

Совершенствование 

фонетико-

фонематической 

стороны речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

Учитель – 

логопед 

Фронтальное 

занятие 
1 30 мин 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий и 

развитие связной 

речи 

Учитель – 

логопед 

Фронтальное 

занятие 
1 30 мин 

Развитие связной 

речи 
Воспитатель 

Фронтальное 

занятие 
1 30 мин 

Коррекция 

звукопроизношения, 

слоговой структуры 

и других 

индивидуальных 

недостатков речи 

Учитель – 

логопед 

Индивидуальное 

занятие 

2 

(с каждым 

ребѐнком) 

10-15 мин 

 
ОД проводятся в кабинете учителя-логопеда, который укомплектован всеми 

необходимыми методическими, дидактическими, демонстрационным и раздаточным 

материалами. Занятия имеют гибкое расписание. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагог проводит 

физкультминутку, и гимнастику для глаз. Перерывы между коррекционно-

развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине подгруппового или 

интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу. В январе 

и в начале мая для воспитанников организуются недельные каникулы, вовремя которых 

проводят образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и 

индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным 

занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, 

на которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с воспитанниками. 
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Виды и содержание образовательной деятельности 

1. ОД по формированию лесксико-грамматических средств языка. 

Основными задачами ОД являются развитие понимания речи; уточнение и 

расширение словарного запаса; формирование обобщающих понятий; формирование 

практических навыков словообразования и словоизменения; и умение употреблять 

простые распространѐнные предложения и некоторые виды сложных синтаксических 

структур. 

2. ОД по развитию связной речи. 
Главная задача – развитие самостоятельной связной речи. 

ОД по развитию связной речи имеют определенную последовательность в 

формировании знаний, умений и навыков: 

 навыки составления простых предложений, навыки ведения диалога; 
 обучение воспитанников составлению описания предмета, коротких рассказов 

по картинам и их сериям, рассказов-описаний, простых пересказов; 

 обучение составлению рассказа по теме (в том числе с придумыванием его 
конца и начала, дополнением эпизодов и др.); 

 навыки связного и выразительного пересказа литературных произведений; 
 упражнения по составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, сочинений 

на основе личного опыта. 

3. ОД по формированию фонетической стороны речи. 
Основными задачами этих занятий являются: формирование правильного 

произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия, навыков 

произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и 

выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового 

анализа и синтеза. 

4. ОД по обучению грамоте (подготовительная к школе группа). 
Основными задачами ОД по обучению грамоте является обучение воспитанников 

практическим навыкам усвоения средств русского языка. 

Знакомство: 

 с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»; 
 с основными свойствами звукового строения слова; 
 с моделями (схемами) слов и предложений, специальными символами для 

обозначения звуков. 

Обучение: 

 подбору слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков 

предмета; 

 сравнению звуков по их качественным характеристикам (гласные, твердые и 
мягкие согласные, глухие и звонкие согласные); 

 слоговому членению слов, выделению слогов из слова, постановке ударения в 
словах, определению ударного слога; 

 различению в предложении слов на слух, определение их количества и 

последовательности, составление предложений, в том числе и с заданным количеством 

слов. 

Весь процесс коррекционно-развивающей деятельности имеет четкую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой системы должны 

включаться в непосредственное общение. Важно научить воспитанников применять 

отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески 

использовать полученные навыки в различных видах деятельности. 

Содержание программного материала представляет собой подробный 

перспективный план коррекционно-развивающей деятельности для групп 

комбинированной направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

Данное планирование удобно и практично в применении, подробно отражает 
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деятельность учителя-логопеда и воспитанников на занятии, позволяет эффективно 

выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого воспитанника. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков воспитанников, 

которые создают определѐнные трудности в овладении программой. Учѐт 

индивидуальных занятий фиксируется в табеле посещаемости занятий. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работ составляется учителем-

логопедом на основе анализа речевой карты воспитанника (сентябрь) и корректируется 

после промежуточной диагностики (январь). 

На основании индивидуального плана коррекционно-развивающей работы 

учитель - логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст воспитанника, структура речевого 

дефекта, его индивидуально-личностные особенности. Для эффективности 

коррекционно-развивающей деятельности учитель-логопед отражает подробное 

содержание ООД и индивидуальную работу в календарном плане. Календарный план 

коррекционно-развивающей деятельности составляется учителем-логопедом на каждый 

день на неделю. 

На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с воспитанником, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, скоррегировать некоторые личностные особенности: речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. Важной 

особенностью индивидуальных занятий является то, что они носят опережающий 

характер и готовят воспитанников к усвоению более сложного фонетического и 

лексико-грамматического материала на подгрупповых занятиях. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

воспитанника и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

При формировании правильного звукопроизношения предлагается соблюдать ряд 

общих требований к последовательности этапов коррекционно-развивающей 

деятельности. 

1. Подготовительный этап: 

 развитие слухового внимания и фонематического восприятия формируемого 
звука; 

 формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков 

(артикуляционная гимнастика). 

2. Формирование первичных произносительных умений и навыков: 
 постановка звука; 
 автоматизация звука; 
 дифференциация формируемого и смешиваемого звуков. 
3. Формирование коммуникативных умений и навыков (безошибочное 

употребление звуков речи во всех ситуациях общения). 

Автоматизация поставленного звука проводится в последовательности: 

 автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 
 автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в конце); 
 автоматизация звука в словосочетаниях и предложениях; 
 автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 
 автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах; 
 автоматизация звука в разговорной речи. 
Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные воспитанником на индивидуальных 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями (законными 
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представителями). 

 

Cтепень участия специалистов сопровождения, обучающихся с ТНР и особенности 

взаимодействия участников коррекционно-развивающей деятельности. 

Успех совместной коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками, 

имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 

медицинских работников и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Основные области деятельности специалистов. 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи 

(обеспечение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логопедических занятий) 

 

Основные области деятельности специалистов. 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи 

(обеспечение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логопедических 

занятий), разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с воспитанником, консультирование родителей 

(законных представителей). 

Воспитатель: развитие разных видов целенаправленной деятельности 

воспитанника; развитие познавательной активности; расширение речевой практики в 

процессе ознакомления с окружающим миром; развитие коммуникативной активности 

и культуры; формирование и развитие словаря у воспитанников в соответствии с 

лексическими темами; предоставление воспитаннику благоприятных условий для 

овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения; 

реализация коррекционной направленности обучения; реализация рекомендаций 

учителя-логопеда, врача (организация режима развивающих и коррекционных игр). 

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с элементами музыкальной, 

театральной деятельности с учѐтом рекомендаций учителя-логопеда, обязательным 

представлением для педагогического анализа продуктов детского творчества как 

проективного материала; 

Медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 

режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников, проведение физиотерапевтических процедур, индивидуальных 

рекомендаций врачей. Составление меню с учѐтом рекомендаций врачей, контроль и 

анализ выполнения натуральных норм продуктов. Контроль над качеством 

поступающих продуктов. 

Старший воспитатель: перспективное планирование деятельности 

сопровождения, координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль 

над организацией работы специалистов в группах комбинированной направленности, 

анализ эффективности деятельности специалистов, организация психолого-

педагогического консилиума. 

Поэтому каждый из специалистов ДОО, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями ДОО, принимает участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у воспитанников, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно- 

развивающей деятельности ДОО. Он планирует и координирует психолого- 

педагогическое сопровождение воспитанников с нарушениями речи. 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность воспитателя и учителя- 

логопеда в ДОО осуществляется следующим образом: 

 учитель-логопед формирует у воспитанников первичные речевые навыки; 

 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
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Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
период во всех образовательных областях; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; 

 оснащение развивающей предметно-пространственной среды в кабинете 

учителя- логопеда и групповом помещении; 

 взаимопосещение и участие в образовательной деятельности; 
 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В тетради взаимосвязи с воспитателями учитель-логопед указывает лексические 

темы, примерный лексический словарь по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии воспитанников, коррекции 

развития которых, воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

Выполняется в течение дня 3-5 раз. 

Пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с артикуляционной – 3-5 раз в 

Коррегирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы. 

Выполняется ежедневно после сна. 

Вечерние индивидуальные упражнения воспитателя по заданию учителя-

логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем: 

 проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

 повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

 упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

 повторение лексико-грамматических упражнений; 

 упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Коррекционно-развивающая работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, 

экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, 

что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельности воспитанников. 

Соответственно, в целостном коррекционно-развивающем процессе ДОО 

происходит разделение функций учителя-логопеда и воспитателя. 

Функции учителя-логопеда: 

 изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей воспитанников; 

 определение основных направлений и содержания коррекционно- 

логопедической работы с каждым воспитанником; 

 формирование правильного речевого дыхания, работа над просодической 

стороной речи, развитие чувства ритма и выразительности речи; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 коррекция звукопроизношения; 

 совершенствование фонетико-фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза; 

 устранение недостатков слоговой структуры слова; 

 отработка новых лексико-грамматических категорий; 

 обучение связной речи; 

 формирование навыка послогового чтения; 
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 совершенствование мелкой моторики рук, подготовка руки к письму; 

 предупреждение нарушений письма и чтения; 

 развитие психических функций. 

 Функции воспитателя: 

 учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели; 

 пополнение, уточнение и активизация словарного запаса воспитанников по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов; 

 систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи воспитанников в процессе всех режимных моментов; 

 включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения воспитанников; 

 формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление всех 

видов рассказывания); 

 закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с воспитанником по 

заданию учителя-логопеда; 

 развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

На начальном этапе учитель-логопед также выявляет особенности поведения 

воспитанников, специфические проявления их характера, тактично корригируя 

отмеченные отклонения во время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения 

режимных моментов. Поскольку только при создании спокойной обстановки в группе, 

обучении воспитанников совместной игре и правильному общению друг с другом, 

проведении коррекции личностных и поведенческих отклонений, возможен переход 

непосредственно к речевой работе. 

Воспитанники с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое 

пребывание воспитанников в сидячем положении. Поэтому необходимо уделять 

серьезное внимание физической культуре, закрепляя с помощью подвижных игр разной 

сложности, индивидуальных занятий моторные навыки, повышая активность, развивая 

подражательность, формируя игровые навыки, совершенствуя просодические 

компоненты речи. 

Воспитатель на занятиях по физической культуре работает над развитием 

мелкой и общей моторики, формирует правильное дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, 

координации движений. Решает следующие базовые задачи сохранение и укрепление 

общего физического здоровья дошкольников, формирование кинетической 

кинестетической основы движений, нормализация мышечного тонуса. 

Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, способность 

принимать ритмическую сторону музыки, совместные движения с речью, формирует 

правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса и т.д. На занятиях 

проводит работу по развитию мелкой моторики рук, активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно 

влияет на формирование неречевых функций у воспитанников с речевой патологией. 

Учителем-логопедом совместно с музыкальным руководителем разрабатывается 

система взаимодействия, которая включает планирование работы в группах 

комбинированной направленности для воспитанников с нарушениями речи. 

Подбирается материал, фонетически и лексически доступный воспитанникам с 

нарушениями речи: 

 упражнения на развитие речевого дыхания, чувства ритма; 

 мелодекламация чистоговорок, пальчиковых гимнастик, потешек, стихов и 

речевок; 

 упражнения на развитие координации речи и движения под музыку; 
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 подвижные коммуникативные и хороводные игры; 

 фонопедические упражнения; 

 пальчиковые гимнастики (для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

особо значимы упражнения по развитию движений кистей УК: сжимание и 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 

взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного анализаторов)). 

Эти упражнения проводятся на интегрированных ООД с использованием музыки. 

Длина стихотворных строк учитывает особенности состояния речевого дыхания 

воспитанник. 

Данный вид совместной деятельности помогает: 

 развивать слуховое восприятие воспитанников: 

 восприятие звуков различной громкости (громкий – тихий), высоты (высокий – 

низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, 

звукоподражаний; 

 совершенствование общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных), а также зрительное, тактильное восприятие, мимическую 

мускулатуру, 

 дыхательную систему, артикуляционный аппарат, свойства голоса, 

координацию движений и нормализацию их темпа и ритма; 

 формировать выразительные средства: интонацию, мимику, жесты и движения; 

 обучать речевым, певческим и двигательным навыкам; 

 развивать музыкальные, творческие и коммуникативные способности. 

Работая во взаимодействии, каждый специалист, осуществляющий 

сопровождение воспитанника, реализуют следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 

Для обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия 

специалистов. 

 

2.3.3. Результаты освоения Программы 
Результаты освоения программы коррекционно-назвивающей работы 

определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития 

(I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

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; 
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 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.3.4. Общий объем образовательной программы для обучающихся 

с ТНР 
Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, который 

должен быть реализован в образовательной организации в группах комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно - двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной деятельности для 

воспитанников групп комбинированной направленности для воспитанников с 

нарушениями речи составляет: 

 в средней группе (воспитанники пятого года жизни) 300 минут; 

 в старшей группе (воспитанники шестого года жизни) 350 минут; 

 в подготовительной к школе группе (воспитанники седьмого года жизни) –510 

минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

 для воспитанников 5-го года жизни – 20 минут, 

 для воспитанников 6-го года жизни – 25 минут, 

 для воспитанников 7-го года жизни – 30 минут. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность допускается во второй половине дня (с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста и осуществляется во второй половине 

дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю). 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
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(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. В 

соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОО предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2 

раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший дошкольный возраст). 

 

2.3.5. Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 

 создание развивающей предметно-пространственной 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 воспитателем; 

 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются 

здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания воспитанников, физическое 

развитие дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, 

организацию обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровьесберегающей 

среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением 

физической культуры воспитанников, развитием физических качеств, двигательной 

активности, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой 

плоскостопия и формированием правильной осанки, воспитанием привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное 

распределение интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль 

общения взрослого с воспитанниками, целесообразность применения приемов и 

методов, использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность образовательного процесса включает в себя 

учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, 

бережное отношение к нервной системе воспитанника, учет индивидуальных 
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особенностей и интересов воспитанников, предоставление свободы выбора, создание 

условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками – процесс трудоемкий, 

длительный, зачастую монотонный и не привлекательный, чаще всего используются 

приемы воспроизведения, отсроченного повторения необходимых упражнений. 

Желание сделать его интересным, динамичным, творческим, и, что немаловажно, 

универсальным, позволяющим поставить и решить сразу несколько задач с учетом зон 

актуального и ближайшего развития каждого воспитанника, привело педагогов к идее 

разработки и создания авторских многофункциональных учебно-методических 

комплектов, дидактических игр, методических пособий, которые включаются во все 

направления коррекционно-развивающей работы и обеспечивают полноценное 

материально-техническое, методическое и дидактическое обеспечение всей 

логопедической практики в ДОО. 

Для эффективной реализации коррекционно-развивающей деятельности в группах 

комбинированной направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 

для получения высоких результатов освоения Программы воспитанниками учителями- 

логопедами разработан полный комплекс: учебно-методические комплекты (конспекты 

занятий, букварь, рабочие тетради, методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям деятельности), серии демонстрационных материалов, яркий красочный 

раздаточный материал, дидактические игры, альбомы и т.д. 

В ДОО проводятся индивидуальные, подгрупповые и групповые формы работы в 

соответствии с перспективным комплексно-тематическим планированием на учебный 

год для воспитанников групп комбинированной направленности. 

 

Методические и дидактические пособия, комплекты 

Для наиболее точного установления уровня интеллектуально-речевого развития 

воспитанника, его компенсаторных возможностей, определению зоны ближайшего 

развития разработан диагностический комплект, который позволяет максимально точно 

и корректно выявить сильные и слабые стороны речевого развития каждого 

воспитанника, поможет выстроить эффективный индивидуальный образовательный 

маршрут для каждого воспитанника, определить «точки роста» в той области, в 

которой воспитанник нуждается. 

Учителем-логопедом разработаны перспективное, календарное планирование, 

методические рекомендации: 

 по организации и проведению сюжетно-тематических, проблемно-поисковых 

занятий; 

 по организации и проведению занятий с использованием средств ИКТ; 

 разработана модель организованной образовательной деятельности в ДОО, 

которая носит личностно-ориентированный характер; 

 дается сравнительный анализ традиционного и проблемно-поискового сюжетно 

- тематического занятия. 

Учителем-логопедом разработаны конспекты занятий по обучению грамоте, 

развитию речи. В рамках одного занятия представлен широкий спектр различных видов 

деятельности. Предполагается и групповая работа, и игры, и самостоятельное 

выполнение заданий по тетрадям, по раздаточному материалу. 

В основу методики организации и проведения занятий положено творческое 

конструирование педагогом разнообразных образовательных и проблемно-поисковых 

ситуаций, комплексность и игровые приемы. 

Для проведения индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий учителем-логопедом используются кинезеологические альбомы автора 

Лашковской Г.Н. на дифференциацию звуков «Логопед и Нейро». Эти упражнения 

позволяют активизировать межполушарное воздействие, улучшают память, внимание, 

речь, пространственные предсьавления, развивают мелкую моторику, облегчают 
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стрессоустойчивость организма. 

Учитель-логопед использует элементы кинезиологических комплексов на 

фронтальных, индивидуально-подгрупповых занятиях из методической разработки 

Трошкиной Л.Л. «Кинезиология, как средство развития и оздоровления детей с 

тяжелыми нарушениями речистаршего дошкольного возраста». 

Кинезиологические приѐмы, которые применяются: дыхательные упражнения; 

сопряженная гимнастика (одновременная работа мелкой моторики пальцев рук и 

артикуляционных органов). Элементы кинезиологических комплексов воспитателями 

группы включались непосредственно в занятие или проходили в свободное от занятий 

время индивидуально или с небольшой подгруппой детей. 

 
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 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогическая диагностика освоения программы коррекционно-развивающей 

работы проводится три раза в год. Проводится обследование состояния мелкой 

моторики, звукопроизношения, слоговой структуры слова, фонематических процессов, 

лексико - грамматического строя речи и связной речи по речевой карте. 

В начале учебного года учитель-логопед проводит первичную углубленную 

педагогическую диагностику индивидуального развития детей (автор методики О.И. 

Крупенчук). Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребѐнка дошкольного возраста с тяжѐлым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого 
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развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Индивидуальная углубленная педагогическая диагностика проводится учителем- 

логопедом в течение двух недель в сентябре. Углубленное логопедическое 

обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребѐнка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребѐнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания 

в начале учебного года. Промежуточная диагностика – январская, позволяет выявить 

динамику преодоления речевых нарушений. Итоговая диагностика проводится в мае, и 

позволяет выявить итоговые результаты освоения программы, наметить систему 

коррекционной работы на следующий год, определить дальнейший образовательный 

маршрут ребѐнка. Система диагностики освоения программы коррекционно-

развивающей работы состоит из следующих этапов и видов: 

 

Этап Вид Методическое оснащение 

1 Этап 

Первичная 

диагностика 

сентябрь 

Раннее психомоторное и 

речевое развитие. 

Поведение и психическая 

сфера. Неречевые психические 

функции. Моторная сфера. 

Произносительная сторона 

речи и речевые психические 

функции. 

Речевая карта ребѐнка с 

ОНР. Беседа с родителями. 

Наблюдение ребѐнка в 

различных видах 

деятельности. Составление 

ИОМ. 

2 Этап 

Промежуточная 

диагностика 

январь 

Выявление динамики развития 

речевых навыков 

Речевая карта ребѐнка с 

ОНР. Беседа с родителями. 

Наблюдение ребѐнка в 

различных видах 

деятельности. 
Внесение изменений в ИОМ 

 

2.3.6. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 
неречевых функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

ФАОП ДО (п. 43.10. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=55

9 ) 

 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законным представителям) 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 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=559
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=559
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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 ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

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. 

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. 

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 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. 

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 
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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. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. 

Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в 

текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка 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 лексико-грамматического и 

фонетико - фонематического недоразвития речи. 
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2.3.7. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 
 

ФАОП ДО (п. 43.11. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=562 

) 

 

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. 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития) 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", 

"куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по 

их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: 

Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=562
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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 коррекционно- развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи 

(со вторым уровнем речевого развития) 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)предполагает несколько направлений: 

1. развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2. активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой – 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

3. развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); 

усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4. развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 
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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 ребѐнок 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. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-

сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 



 

 

89  
 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной 

- портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

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

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

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

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. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
ФОП ДО  – (п. 24 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2 ) 

 

Обязательная часть 

В МБ ДОУ «Детский сад № 139» систематически реализуются культурные 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2
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практики, которые носят преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

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

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

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

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

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

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  

деятельности  (умени сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В рамках реализации парциальных программ «Мир Без Опасности» 

преимущество отдано всем видам детской деятельности и культурным практикам 

таким как, игровой тренинг, детский досуг, образовательное событие, ситуации 

общения. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
ФОП ДО  – п. 25 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2  

 

Обязательная часть 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР, основанную на детских интересах 

и предпочтениях. Появление возможности у воспитанника исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия обучающегося с ТНР как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. Детская инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности воспитанников по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия обкчающегося в ДОУ.  

Самостоятельная деятельность воспитанников протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Для поддержки детской 

инициативы педагог должен учитывать следующие условия:  

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание воспитанника получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

воспитанника в деятельности, побуждающие воспитанников к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности;  

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития обучающихся с ТНР область задач, которые ребѐнок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у воспитанника творчества, сообразительности, поиска новых подходов;  

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

воспитанника в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания воспитанника преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата;  

 поощрять и поддерживать желание обучающихся получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать воспитаннику, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить 

качество своего результата;  

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

обучающихся, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ 

дозированию.  

Если обучающийся испытывает сложности при решении уже знакомой ему 

задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно 

и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и  смекалку воспитанника, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
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действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у обучающихся с ТНР чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

воспитанника, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Если ситуация подобна той, в которой обучающийся  действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у воспитанников 

чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 

рост возможностей и достижений каждого воспитанника, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на 

освоение детьми системы разнообразных обследовательских действии, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности 

в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть 

готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с 

ребенком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребенка умения 

решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, 

в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: 

взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно 

раз в два месяца). 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей 

применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения 

задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять 

для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет 

ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений. 

Развитию самостоятельности способствует освоение обучающимися с ТНР 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели.  

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, 

правил: 

1. Не следует сразу помогать воспитаннику, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 
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поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

воспитаннику, педагог сначала стремится к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у воспитанника прошлый опыт.  

2. У обучающегося с ТНР всегда должна быть возможность самостоятельного 

решения поставленных задач. При этом педагог помогает воспитанникам искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность воспитанников в поиске, 

принимает любые предположения воспитанников, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание воспитанников на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

3. Особое внимание педагог уделяет общению с воспитанником в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для воспитанника изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с воспитанником. Важно 

уделять внимание воспитаннику, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Воспитанники 

седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении обучающимся с ТНР 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ 

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. 

Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты.  

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у обучающихся с ТНР. Сочетание увлекательной творческой 

деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает воспитанника, 

активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения.  

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности воспитанника. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие воспитанников к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, 

новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для поддержки детской инициативы при реализации парциальной программы, 

«Мир Без Опасности» учитываются необходимые условия, определенные в 

обязательной части, возрастные особенности детей. Педагоги используют 

рекомендованные способы и приемы. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 
ФАОП ДО  – (п. 39.3. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=468 

) 

 

Обязательная часть 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедами воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР. 

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

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 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. 

 

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; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=468
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 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), 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. 

 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка 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). 

 

Организация и система взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников включает три уровня: 

 информационно-аналитический, 

 практико - деятельностный, 

 аналитико-рефлексивный. 

 

Информационно-аналитический включает: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) и 

информирование по особенностям организации образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 информирование родителей (законных представителей) по различным 

направлениям дошкольного образования и развития ребѐнка-дошкольника; 

 информирование об особенностях образовательного процесса и 

жизнедеятельности ДОО (нормативно-правовой базы, особенностей ОП ДО, 

особенностей воспитанников групп комбинированной направленности для 

воспитанников с нарушениями речи, особенности работы коллектива, системы 

управления ДОО, взаимодействия с окружающим социумом и прочее); 

 информирование и пропаганда положительного семейного опыта; 
 пропаганду общественного дошкольного воспитания в его разных формах; 
 информирование о системе образования, изменениях в ней, преобразовании 

нормативной базы, внедрения инновационных технологий, работы социума с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Практико–деятельностный включает практическую деятельность родителей 

(законных представителей) в образовательном процессе: 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях; 

 работу Совета родителей и других органов управления; 
 участие в разработке стратегических и тактических планов ДОО, 

проектировании образовательной деятельности (спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского совета, целенаправленную работу, 
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пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах); 

 участие в организации образовательного процесса в ДОО; 
 обучение конкретным приемам и методам образования воспитанника в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях, и других мероприятиях. 

 

Аналитико-рефлексивный включает совместную работу по анализу деятельности, 

корректировку и выработку аналитических данных для дальнейшего проектирования 

деятельности: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы 

ДОО на общих родительских собраниях ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами коррекционно- развивающей деятельности; 

 анализ участия родительской общественности в жизни ДОО. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

 Информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток. 

 Образование родителей (законных представителей): Родительский 

Университет, организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

 Совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей) 

к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Знакомить родителей (законных представителей) с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в ДОО. Показывать родителям (законным представителям) 

значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, педагогов, воспитанников 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия воспитанника с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Помогать родителям (законным представителям) осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

воспитанника людей из контекста развития. Создавать у родителей (законных 

представителей) мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и другими детьми в образовательной организации (например, на этапе 

освоения новой развивающей предметно-пространственной среды детского сада, 

группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене педагогов и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей (законных представителей) к составлению соглашения о 
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сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и ДОО в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Показывать родителям (законным представителям) значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества. Знакомить родителей (законных 

представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей (законных представителей) на развитие у ребенка способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей (законных представителей) о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания ребенка на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания ребенка дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 

детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей (законных представителей) том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости-фамилию, имя и отчество родителей, адрес и  

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «112», «01», 

«02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей (законных представителей) к активному 

отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать планировать выходные дни 

с  детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Побуждать родителей (законных представителей) на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями 

трудового воспитания в семье и ДОО; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить воспитанников с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. 

Проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы, 

акции по благоустройству, озеленению территории образовательной организации, 

ориентируясь на потребности, возможности детей, научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

 

Познавательное развитие 

Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и ДОО. Ориентировать родителей 

(законных представителей) воспитанников на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 
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познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями (законными представителями) 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей (законных представителей) к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в образовательной 

организации и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Речевое развитие 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей (законных представителей) на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и ДОО. 

Рекомендовать родителям (законным представителям) использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям (законным представителям) ценность диалогического 

общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей (законных представителей) 

навыки общения. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей (законных представителей) помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Показывать родителям (законным представителям) ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Рекомендовать произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Совместно с родителями (законными представителями) проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей (законных представителей) к проектной деятельности 

(особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

(законным представителям) актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей ребенка. 

Знакомить с возможностями образовательной организации, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

дошкольников. 

Поддерживать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность воспитанников в ДОО и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

воспитанников. 
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Привлекать родителей (законных представителей) к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Привлекать родителей (законных представителей) к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с воспитанниками в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). 

Информировать родителей (законных представителей) о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 

Физическое развитие 

Объяснять родителям (законным представителям), как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей (законных 

представителей) о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям (законным 

представителям) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Знакомить родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО. Разъяснять важность посещения воспитанника 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями (законными представителями) и при участии медико-психологической 

службы образовательной организации создавать индивидуальные программы 

оздоровления воспитанников и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (законным представителям) (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей (законных представителей) формирование у 

воспитанника положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку). 

На сайте ДОО родители (законные представители) могут получить всю 

необходимую информацию о группе, которую посещает их ребенок и о деятельности 

всей образовательной организации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений при 

реализации парциальной программы «Мир Без Опасности» для родителей определены 

следующие формы работы: 

 встречи с сотрудниками ГИБДД, с целью информирования и профилактики ДТП 
с участием детей. 

 участие в конкурсах «Завтрак с ГИБДД», «Чем ярче, тем безопаснее», 
«Безопасный переход», «ПДД от А до Я знает вся моя семья», социально-значимых 

акциях. 

 тренинги по темам «Переходим проезжую часть», «Правила поведения в 
транспорте» и др. 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы. 
 

В данном разделе прописаны: как решаются задачи индивидуализации 

образования и особенности работы ДОУ в дистанционном формате. 

 

Индивидуализация образования 

Содержание ООП дошкольного учреждения по большей части направлено на 

средний уровень развития воспитанников, поэтому каждому ребѐнку, в силу 

неповторимости и своеобразия, попытаться раскрыть свой внутренний потенциал и 

осуществить полноценное развитие личности в узких рамках усреднѐнных шаблонов 

нелегко. Возникшее противоречие ставит перед педагогами задачу по организации 

индивидуального маршрута обучения в рамках ФГОС для реализации 

интеллектуального и творческого потенциала каждого дошкольника. 

Индивидуальный подход к личности ребѐнка — базовый принцип Федерального 

государственного образовательного стандарта. Принцип приоритета интересов ребѐнка 

исследователи обозначили формулой «быть на стороне ребѐнка». Причину трудностей, 

испытываемых ребѐнком в развитии, стоит искать как в личности самого малыша, так и 

в окружающих его взрослых, несущих прямую ответственность за социальную среду, в 

которой растѐт маленький человек. В реальной жизни на стороне ребѐнка зачастую 

выступает только он сам. При этом он часто оказывается беспомощным и беззащитным 

перед лицом обстоятельств, поэтому важно в любой проблемной ситуации услышать 

ребѐнка, понять и помочь ему. 

Индивидуальный образовательный маршрут — персональный путь реализации 

интеллектуального, эмоционального, духовного потенциала личности воспитанника 

дошкольного учреждения. 

Цель — создать благоприятные условия, стимулирующие активность, раскрытие 

творческих и интеллектуальных сил ребѐнка. 

Задача педагога — обеспечить грамотный профессиональный подбор содержания 

учебной, психологической и физической нагрузок, а также форм и методов работы, 

соответствующих индивидуальным потребностям ребѐнка. 

Критерии, определяющие задачи индивидуальной стратегии развития: 

 актуальный уровень развития способностей ребѐнка; 
 степень его готовности к образовательной деятельности; 
 индивидуальные образовательные цели и задачи на ближайшую перспективу. 

 

Алгоритм составления индивидуального образовательного маршрута 

В соответствии с п.3.2.3. ФГОС ДО при реализации Программы проводится 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогами в рамках 

педагогической диагностики (т.е. по образовательным областям) и связана с оценкой 

индивидуального развития детей и оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

Оптимизации работы с группой детей. 

 

I шаг (заполнение общих данных) 

Общие данные 

Ф.И. О воспитанника __________________________ Дата рождения ___________ 

Группа ______________ Возраст _________ Дата составления ИОМ ___________ 
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II шаг (заполнение диагностического паспорта) 

Диагностический паспорт 

Образовательные 

области 

Проблемные зоны 

развития 

Достижения, успехи, 

интересы ребенка 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП (не пронимает состав 

числа, плохо ориентируется 

во времени…) 

Ознакомление с окружающим 

миром (затрудняется назвать 

жизненный цикл некоторых 

растений) 

Конструктивная деятельность 

технической направленности (не 

может строить по рисунку) 

ФЭМП (любит решать 

задачи, работать с 

развивающим материалом…) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(проявляет интерес к 

растительному и животному 

миру, любит ухаживать за 

растениями….) 

Конструктивная 

деятельность технической 

направленности (умеет 

анализировать постройки…) 

Речевое развитие Формирование словаря 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи 
Связная речь 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй 

речи Связная речь 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность (не 
может пользоваться ножницами, 
не создает композиции…) 
Приобщение к искусству (не 
запоминает виды 
изобразительного искусства…) 

Изобразительная 
деятельность (использует 
разнообразные 
композиционные решения) 
Приобщение к искусству 
(выделяет выразительные 
средства в разных видах 
искусства…) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой деятельности 

Навыки самообслуживания 

Приобщение к труду 

Формирование основ 

безопасности 

Развитие игровой 

деятельности 

Навыки самообслуживания 

Приобщение к труду 

Формирование основ 

безопасности 

Физическое 

развитие 

  

 

III шаг. Общие данные и диагностический паспорт оформляется на каждого ребенка 

группы. Далее проводится анализ всех карт и формируются микрогруппы по 

проблемам. 

IV  шаг (формирование микрогрупп со списком детей и определение форм работы с 

воспитанниками по каждому направлению) 

ФИ ребенка 

(определяется 

микрогруппа по 

результатам 

педагогической 

диагностики) 

Основные 

направления 

коррекционно-

развивающей 

работы (по 

образовательным 

областям и 

направлениям) 

Задачи 
коррекционно-

развивающей 

работы 

Основное 

содержание 

коррекционно

-развивающей 

работы 

Результаты 

работы. 

Оценка 

(знаковая, 

буквенная, 

числовая) 

н/г с/г к/г 

 Познавательное 
развитие ФЭМП 
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Ознакомление с 

окружающим, 

конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

Таким образом, для каждого ребенка будут определены проблемы и достижения. 

Каждый будет включен в индивидуальную работу в микрогруппе. Значит все 100% 

воспитанников будут охвачены индивидуальной образовательным маршрутом. 

 

Дистанционное образование в ДОУ 

Дистанционное обучение на современном этапе является одной из самых 

актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. Условия 

самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и 

посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные организации, оказались 

в ситуации необходимости освоения ими содержания основных образовательных 

программ дошкольного образования без возможности непосредственного 

взаимодействия с педагогом. Перед родителями соответственно встает проблема 

семейного воспитания. 

В этом случае, встал вопрос о переходе ДОО в режим оказания родителям, 

имеющим детей раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогической, 

методический и консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми 

содержания дошкольного образования с использованием дистанционных технологий. 

В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия 

всех членов педагогического  процесса. В сложившихся условиях деятельность 

педагога переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями 

на дистанционный режим. 

Цели дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности получить 

образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную помощь 

родителям обучающихся. 

Задачи: 

Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования 

Повышение качества и эффективности образования путем внедрения 

дистанционных технологий 

Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту их жительства или временного пребывания 

Усиление личностной направленности образовательного процесса 

Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, 

повышение уровня их компетенции. 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных 

программ. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и 

родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они 

вместе изучают и выполняют задания педагогов. Основная цель заданий – освоение и 

закрепление пройденного материала в процессе выполнения творческого задания. 

Основными принципами применения дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса   возможности получения  качественной и своевременной 

информации непосредственно по месту жительства; 
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 принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 

 

Формы, методы и средства дистанционного обучения 

Формы дистанционного 

обучения 

Методы дистанционного 

обучения 

Средства дистанционного 

обучения 

онлайн-занятия, 
презентации; 

мастер- классы; 

аудиосказки с элементами 

игры; 

аудиокниги; 

утренняя гимнастика в 

прямом эфире; 

буктрейлер; 

интерактивные игры; 

онлайн-выставки, 

конкурсы. 

Интерактивный метод – 

взаимодействие педагога и 

воспитанников между 

собой в режиме беседы, 

диалога. Воспитанники 

выступают в роли 

активных слушателей и 

участников. 

Эффективность данного 

метода в целом зависит от 

активности воспитанников. 

Активный метод – 

взаимодействие 

воспитанников и педагога 

при котором они 

взаимодействуют друг с 

другом в ходе какой-либо 

форме  дистанционного 

обучения. Воспитанники 

активно участвуют в 

данной форме. Педагоги и 

воспитанники находятся на 

равных правах. 

программы для общения: 

Telegram, WhatsApp, Viber 

и др. 

мультимедийные пособия, 

мультимедийные аудио и 

видео книги, 

оргтехника, электронная 

почта, сетевые 

образовательные ресурсы. 

 

Организация летней оздоровительной работы в ДОУ 

С 01 июня по 31 августа в ДОУ проводится летняя оздоровительная работа. 

Работа с детьми в летний оздоровительный период является составной частью 

системы физкультурно-оздоровительных и воспитательных мероприятий в 

дошкольном учреждении. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на 

укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных 

эмоций. В летний период больше возможностей предоставлено для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-

воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Все виды детской деятельности 

переносятся на свежий воздух. 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний 

оздоровительный период являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 экологическое, трудовое воспитание, познавательное развитие, развитие КГН; 
 игровая, музыкальная, театрализованная, двигательная, изобразительная 

деятельность. 
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Цель: создание максимально эффективных условий по охране и укреплению 

здоровья, предупреждению заболеваемости и травматизма детей, обеспечению 

оптимальной двигательной активности, эмоциональному, личностному, 

познавательному и художественно- эстетическому развитию дошкольников в летний 

период, использование эффективных форм и методов для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей в совместной деятельности со взрослыми. 

Задачи: 

1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей за счет широкого использования природных факторов: воздуха, солнца, 

воды. 

2. Формировать привычки к здоровому образу жизни и развитию познавательного 

интереса. 

3. Формировать навыки безопасного поведения в быту, в природе, на улицах и 
дорогах. 

4. Использовать развивающую предметно-пространственную среду для 

следующих видов, деятельности: организация труда в природе (цветник, участок), 

организация познавательной деятельности, организация различных видов игр, 

организация различных видов двигательной активности, наблюдений, опытно – 

экспериментальной и исследовательской деятельности, организация продуктивных 

видов деятельности. 

5. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления, вовлечение в совместные мероприятия с детьми 

в летний период. 

Особенности организации воспитательного процесса в ДОУ в летний период: 

1. Увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе в течение всего 
дня, с этой целью прием детей осуществляется на улице, по возможности 

продуктивные виды деятельности организуются также на улице. 

2. Утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе в 
облегченной одежде. 

3. Ежедневно проводятся тематические наблюдения, труд в природе, организуется 
элементарная опытническая деятельность. 

4. С учетом погодных условий проводятся игры с водой и песком. 
5. В ходе свободной деятельности детей организуются на участке творческие игры: 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные. 
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2.8. Рабочая программа воспитания 
ФАОП ДО  – (п. 49. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=692 

) 

2.8.1. Пояснительная записка 
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 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 России2. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР 

в Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. Организация в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=692
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Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания 
ФАОП ДО  – (п. 49.1.1. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=694 ) 

 

Общая цель воспитания в МБДОУ Детский сад № 139 – личностное развитие 

дошкольников с ТНР, его индивидуальности и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

Общие задачи воспитания обучающихся с ТНР в МБДОУ Детский сад № 139: 

Задачи воспитания, выполнение которых необходимо реализовывать на разных 

этапах дошкольного образования воспитанников от 4 до 8 лет: 

 содействовать развитию личности,  основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

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

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Направления воспитания. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=694
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особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно–нравственное направление воспитания. 

Цель духовно–нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально - ответственному поведению. 

Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно–нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно - историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно- нравственное воспитание должны осуществляться в 
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содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности – жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 

и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 

вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

Принципы воспитания 

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; 
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 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. 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования оценка результатов 

воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры 

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 детей. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране – России, 
испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 
Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 
помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, Проявляющий ответственность за свои 
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дружба, 
сотрудничество 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание 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 ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья – 

занятия физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, 
стремление к личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в 
двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 
спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 
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28.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 
ФАОП ДО  – (п. 49.1.1. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=708 

) 

 

Уклад МБДОУ «Детский сад № 139» 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ «Детский сад № 139», 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. Это необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения МБДОУ «Детский сад № 139». 

 

Основные характеристики МБДОУ «Детский сад № 139» 

Цель и смысл деятельности ДОУ, его миссия - Реализация ОП ДО в соответствии 

с целями, задачами и принципами законодательства РФ в сфере образования. 

Принципы жизни и воспитания в детском саду - 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 взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно - 

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

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам. Культура поведения воспитателя – основополагающая 

часть уклада. Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым. Улыбка – обязательная часть приветствия. Педагог описывает события и 

ситуации, но не дает им оценки. Тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса. Придерживается внешнего вида, соответствующего общепринятому 

деловому стилю. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=708


 

 

113  
 

Традиции и ритуалы. Ежедневные «Утренний и вечерний круг» - общения 

воспитателя с детьми в начале дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместныхьправилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог). 

Традиционным является проведение: 

 общественно–политических праздников («День Победы», «День защитника 
Отечества», «Международный женский день», «День России», «День народного 

единства»); 

 сезонных праздников («Осенины»,  «Новый год», «Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности, 

«Театральная неделя»); 

 социальных и экологических акций («Мир добрых сердец», «Открытка для 

ветерана», «Георгиевская ленточка», «Подари подарок», «Мы посадим огород»). 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО.  

Созданы развивающие центры, тематические уголки по направлениям воспитания 

«Патриотическое воспитание», «Познавательное воспитание», «Социальное 

воспитание», «Физкультурное и оздоровительное воспитание», «Эстетическое 

воспитание». 

Зоны активности по всем направлениям воспитания с возможностью свободного 

доступа детей к материалам и пособиям, организации совместной и самостоятельной 

работы. 

Многофункциональный «Уголок уединения», психологической разгрузки - 

специальное место, в котором ребѐнок может побыть один, подумать, поиграть. 

Информационные доски в группах «Моѐ настроение», «Здравствуйте, я пришел!», 

дидактические игры по направлениям воспитания. 

Возрастная и гендерная адресованность оборудования и материалов с целью 

формирования гендерного поведения дошкольников, соблюдения прав ребѐнка на 

свободу выбора самостоятельной образовательной деятельности. 

 

Региональный компонент воспитательной работы 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями г. Новокузнецка и Кемеровской 

области. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

воспитательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: 

 подвижные игры и забавы народов края; 
 слушание музыки и песен авторов г. Новокузнецка и Кемеровской области; 

наблюдения в природе региона; 

 чтение детской литературы, стихов поэтов и писателей Кемеровской области; 
 знакомство с народно-прикладным искусством: кузнецкая матрешка, берестяные 

туески с семьей; 

 динамичность; 
 развивающий принцип. 
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Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в рабочей программе 

воспитания. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 

социумом на уровне социального партнерства. Сотрудничество с каждым учреждением 

строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка 

и конкретной деятельности. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и образовательными учреждениями дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

На территории микрорайона детского сада и в шаговой доступности от нее 

расположены организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с 

дошкольниками: 

МБОУ СОШ № 50 (обеспечение преемственности в образовательном процессе на 

основе сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и родителей; создание условий 

для возникновения и поддержания интереса к обучению в школе; создание условий для 

успешной адаптации дошкольников к условиям школьного обучения); 

Детско-юношеская спортивная школа № 5 (физическое развитие и здоровье); 

Библиотеки «Кузнецкая» (художественно-эстетическое и речевое развитие детей); 

Дом детского творчества № 1 (развитие технических навыков воспитанников, 

творческих способностей); 

ДШИ № 47 им. М.Ф. Мацулевича (развитие творческих способностей детей, 

создание условий для совместной деятельности взрослых и детей); 

В рамках реализации социокультурного контекста ДОО реализует следующие 

традиционные мероприятия с родителями (законными представителями) «Школа 

юного солдата», «День Здоровья», «Папа, мама, я – спортивная семья». Участие 

родителей позволяет приобщить родительскую общественность к реализации задач 

программы и способствует выстраиванию субъектных отношений с семьями 

воспитанников. 

Организация и осуществление образовательного процесса в ДОУ имеет ряд 

особенностей, которые являются значимыми и определяющими для реализации 

социокультурного контекста Программы: 

Административно - территориальный фактор:МБ ДОУ «Детский сад № 139» 

расположен в Кузнецком районе в г. Новокузнецке, Кемеровской области – Кузбасс. 

Данный регион является промышленным, а город, на сегодняшний день является одним 

из крупнейших металлургических и угледобывающих центров России. 

Градообразующее предприятия района – Новокузнецкий алюминиевый завод АО 

«Русал – Новокузнецк», АО завод «Универсал», СЗМК, АО Новокузнецкий 

ликероводочный завод, АО «Кузнецкие ферросплавы», на которых трудятся основная 
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часть родителей воспитанников. 

Здания МБ ДОУ «Детский сад № 139» находится по адресам: 1 корпус ул. 

Шункова, 15-А, 2 корпус – ул. Шункова, 22-А. Здания детского сада типовые, 

двухэтажные. Территория детского сада полностью благоустроена. Все прогулочные 

участки имеют красивый ухоженный вид. Участки детского сада оснащены малыми 

спортивными сооружениями, песочницами. Каждая группа имеет свой отдельный 

участок, оборудованный с учетом возрастным потребностей. Большое внимание 

уделено безопасности воспитанников и персонала. Таким образом, на территории ДОУ 

создана достаточно благоприятная среда для организации физического, умственного, 

трудового, экологического воспитания. Вблизи детского сада расположены: средняя 

общеобразовательная школы №50, дошкольные образовательные учреждения № 78, 

181, ФРЦ ПМПК. 

Территориальные особенности. В микрорайоне детского сада расположены 

пятиэтажные дома и частный сектор. Недалеко от детского сада находятся музеи и 

достопримечательности: историко-архитектурный музей в Кузнецкой крепости; 

литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Спасо-Преображенский собор; 

Кузнецкая крепость на Вознесенской горе; Дом купца Фонарѐва. 

Демографический фактор: количество дошкольников за последние годы 

снизилось за счет того, что в учреждении группы для детей с ТНР в которых 

численность воспитанников меньше, чем в группах общеразвивающей направленности. 

Очередность в учреждение сохраняется. Характерной чертой последних лет являются 

миграционные процессы. 

Национальные особенности детей: следует отметить наблюдающуюся тенденцию 

к увеличению числа детей, для которых русский язык не является родным. С целью 

защиты и развития национальных культур, традиций, Программа адаптирована к 

индивидуальным особенностям воспитанников. 

Экологический фактор: детский сад располагается не близко от оживленной 

автодороги, заводов, но загрязнение воздуха происходит, что негативно сказываются на 

здоровье детей, Для решения проблемы соблюдается режим чистого неба, высажены на 

территории учреждения деревья и кустарники. 

Состояние здоровья воспитанников: Только здоровый ребенок может усвоить 

объем знаний и умений, необходимый для обучения в школе. По итогам комплексной 

оценки состояния здоровья в ДОУ с каждым годом увеличивается количество детей со 

второй и третьей группой здоровья. Поэтому огромное внимание в ДОУ уделяется 

проблеме формирования у дошкольников основ физической культуры и здоровья, 

которая может быть решена при условии тесного взаимодействия всех сотрудников 

детского сада, а также сотрудничества ДОУ с родителями воспитанников. В 

сложившейся ситуации важной задачей педагогического коллектива дошкольного 

учреждения является систематическая работа в данном направлении. 

Перечисленные факты учтены при организации различных видов детской 

деятельности в группах с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей. 

Национально-культурные особенности: содержание образовательного процесса 

спланировано с учетом современной концепции развития личности ребенка, а также 

региональных подходов к образовательному процессу в дошкольном учреждении и 

предполагает включение отдельных элементов народной культуры в процесс развития 

ребенка, т.к. наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. 

В образовательном процессе ДОУ отражена работа по приобщению детей к 

истокам народной культуры, знакомство с обычаями и традициями народов, 

проживающих на ее территории. 

Традиционно в детском саду проводится тематическая неделя «Наша Родина. 

Наш город», «Моя семья». В рамках этих недель для воспитанников ДОУ организуются 

мероприятия, направленные на знакомство детей с Малой Родиной. Дети дошкольного 
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возраста в доступной для них форме (образовательная, игровая деятельность, 

режимные моменты и др.) усваивают знания о своей родословной, почитание 

родителей детьми, знание фольклора, народных праздников и игр, отражающих 

духовность народа, его характер, цели, установки и т.д. Использование таких форм 

организации детской деятельности позволит решить задачу воспитания бикультурной, 

толерантной и любознательной личности. 

Приобщение к русской культуре строится в объеме, достаточном для нормального 

вхождения в школьную жизнь, обеспечивающем по возможности полноценное 

пребывание ребенка в детском коллективе, где преподавание будет происходить на 

русском языке. При этом было бы ошибкой считать, что задача детского сада и школы 

заключается в отрыве ребенка от семьи и погружении в доминирующую русскую 

среду. Интересы семьи должны быть на первом месте. Уважение к самому себе, своему 

происхождению, родине предков, стремление поддержать и сохранить свой родной 

язык и культуру не должны вступать в противоречие с получением полноценного 

образования на русском языке. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в условиях поликультурности, 

первостепенной задачей для педагогов при работе с детьми является установление 

доброжелательной атмосферы, личного контакта с ребенком и его семьей, а затем 

создание условий, открывающих для детей возможность выражения своих 

потребностей, чувств, идей. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в традиции 

дошкольной организации. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в ДОУ, положена 

общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 

Количество праздников, развлечений самостоятельно определяется педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов 

детей, по необходимости, праздничный календарь событий может дополняться другими 

событиями. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда тесно связана с РППС и определяется, с одной стороны, 

целями и задачами воспитания, с другой - культурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитательной среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Способ структурирования предполагает 

интеграцию: 

«от взрослого»: предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, 

«от совместности ребенка и взрослого»: событийной среды как способ 

жизнедеятельности и событийности детско-взрослой общности, 

«от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: 

рукотворной среды, которая, с одной стороны, является результатом развития, с другой 

– формирует ценностно - смысловую перспективу творческого и созидающего 

отношения ребенка к окружающему миру. 
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Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В МБ ДОУ «Детский сад № 139» выделены следующие общности: 

профессиональное сообщество, профессионально-родительское сообщество и детско-

родительская общность. 

Ценности и цели общностей: 

 быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 
поведения; 

 побуждать 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 постоянно 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. 
 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 

Профессионально-родительская общность (педагог-родители (законные 

представители)) включает работников МБДОУ «Детский сад № 139» и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. Субъектом воспитания и 

развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность (педагог-дети; родители-ребенок) 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. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
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возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

 образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

 образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 
эстетическим направлениями воспитания; 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

 образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 
оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 
своей стране; воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), 

 соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 
своего труда и труда других людей. 

 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья»,  

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 
для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям – представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 
(флагу, гербу, гимну); 
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 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 
родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что 

предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 
правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 
красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота», «Человек», «Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 
различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 
народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье 
и физической культуре; 

 становление эмоционально–ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническими нормами и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста в 

рамках Программы воспитания строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

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

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Направления 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Формы деятельности с родителями 

(законными представителями) 
в процессе воспитательной работы 

Патриотическое Совместная 
деятельность с 
детьми и 

Совместные детско-родительские 

мероприятия в различных формах: 

конкурсы, спортивные и музыкальные 
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родителями 
(законными 
представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 
представителями) 

мероприятия, флешмобы, выставки 

рисунков, поделок, фотовыставки и др. 

Тематические творческие проекты 

совместные с детьми. 

Подбор познавательных статей из истории 

города, области, экскурсии с фотокамерой, 

видеосъемкой. 

Индивидуальные и коллективные 

консультации. 

Духовно- 

нравственное 

Совместная 
деятельность с 
детьми и 
родителями 
(законными 
представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 
представителями) 

Совместные детско-родительские 

мероприятия в различных формах: 

– литературные гостиные 

– проведение народных и обрядовых 

праздников 

Подбор 

Социальное Совместная 
деятельность с 
детьми и 
родителями 
(законными 
представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 
представителями) 

Анкетирование 
Индивидуальные и коллективные 

консультации, в том числе специалистов 

(педагога-психолога, учителя-логопеда). 

Семинары-практикумы, родительские 

гостиные, тренинги. 

Тематические творческие проекты 

совместные с детьми 

Праздники, досуги. 
Дни открытых дверей 

Познавательное Совместная 
деятельность с 
детьми и 
родителями 
(законными 
представителями) 
Индивидуальная 
деятельность с 
родителями 
(законными 
представителями) 

Совместные досуги и мероприятия (мастер-

классы, конференции, круглый стол и др.); 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с деятельностью детей. 

Открытые мероприятия с детьми для 

родителей (законных представителей). 

Создание тематических выставок при 

участии родителей (законных 

представителей). 

Тематические творческие проекты 

совместные с детьми 

Физическое Совместная 
деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Анкетирование, определение путей 

улучшения здоровья каждого ребѐнка (в 

том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий); 

Спортивные и оздоровительные 

мероприятия для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье. 

Коллективные и индивидуальные 

консультации по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей (законных 
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представителей). 

Санитарно-просветительская и 

педагогическая помощь семьям с учѐтом 

преобладающих запросов родителей 

(законных представителей).  

Трудовое Совместная 
деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 
представителями) 

.Коллективные и индивидуальные 
консультации. 
Совместные субботники. 
Дни открытых дверей. 
Тематические творческие проекты 
совместные с детьми. 
Мастер-классы, творческие мастерские. 
Совместный труд родителей (законных 
представителей) и детей при подготовке к 
массовым праздникам. 

Эстетическое Совместная 
деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Совместная организация выставок 

произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения этико-

эстетических представлений детей. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

Проведение праздников, досугов, 

литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей (законных 

представителей). 

Консультации для родителей (законных 

представителей) по этико-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

Тематические творческие проекты 

совместные с детьми. 

 

В результате деятельности с родителями (законными представителями) 

воспитанников создаются условия для: 

 психолого-педагогической поддержки семье в воспитании детей; 

 возрождения и развития положительных традиций семейного воспитания; 
 активизации педагогического, культурного, образовательного потенциала 

родителей (законных представителей). 

 создания высокоэффективной системы социального партнѐрства семьи и 
детского сада по формированию у детей ценностей, ориентируемых на разностороннее 

гармоничное развитие личности. 

 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи 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 
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поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребенком. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

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

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

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 
(детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Встреча с интересными людьми» и и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Особенностью воспитательного процесса в учреждении является, то что на 

протяжении многих лет ДОО является участником реализации воспитательно-

значимых проектов как регионального так и муниципального уровня: «Профи Дети», 

«Дошкольная Лига спорта», «Лыжня России», «Зарница», «Снайпер», «Туристенок», 

«Вместе веселее» и т.д. 

В ходе реализации сетевых тематических проектов обновлены содержательные 

аспекты дошкольного образования по направлениям: мобильное игровое пространство, 

робототехника, бережливые технологии, финансовая грамотность, цифровизация 

образования. 

Ключевыми элементами уклада стали системообразующие мероприятия, события, 

праздники и традиции ДОО. 

Традиционные мероприятия, праздники, образовательные события – Осенины, 

День матери, «День Безопасности», Новый год, 8 Марта, Выпуск в школу. 

Традиции ДОУ, общие дела – оформление территории ДОУ, групп к праздникам 

и значимым событиям, посадка деревьев, 

При реализации Программы воспитания учитывается специфика и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов 

жизни ДОО. 

 
Содержание деятельности и Временной период 

Образовательная деятельность С 1сентября по31мая 

1 диагностический период (первичная С 1 сентября по15 сентября 
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диагностика) 

Рождественские каникулы 
(общероссийские) 

С 1 января по10 января 

2 диагностический период(итоговая 
диагностика) 

С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период С 1 июня по31августа 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня  

с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

Утро 

с 7.00 до 9.00 

взаимодействие с семьѐй 

-игровая деятельность 

-физкультурно - оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе режимных процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная деятельность детей по интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с безопасным поведением личности 

День 

с 9.00 до 15.30 

игровая деятельность 

образовательная деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно - оздоровительная работа, совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми по реализации проектов, экспериментальная 

и опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в природе индивидуальная работа 

самостоятельная деятельность детей по интересам 

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

безопасным поведением личности 

Вечер 

с 15.30 до 

19.00 

взаимодействие с семьѐй 

игровая деятельность 

физкультурно – оздоровительная работа 

- совместная деятельность воспитателя с ребенком 

- индивидуальная работа 

-прогулка 

свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

безопасным поведением личности 

 

Для достижения воспитательных целей и задач в ДОО реализуются технологии 

«Утренний круг» и «Вечерний круг». 

«Утренний круг» - создает положительный эмоциональный настрой и вселить в 

ребенка уверенность, что среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть 

интересным и насыщенным. Кроме этого утренний круг развивает толерантное 

отношение к людям, формирует представления о понятиях нормы и правилах. 

«Вечерний круг» - помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки, достижения и поступки, достижения сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

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

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в МБДОУ «Детский сад № 139». 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ 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). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию 

в воспитательном процессе. Части среды, которые используются в воспитательной 

работе: 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Формирование у детей среднего, старшего дошкольного возраста представлений о 

назначении государственных символов тесно связано с такой важной задачей, как 

воспитание любви и уважения к своей Родине, гордости за принадлежность к 

гражданам России. В развивающей среде групп в наличии государственные, 

региональные и городские символы: герб и флаг России, области, города; первые лица 

страны, области, и города; символы районов и фотографии нашего садика. Для 

закрепления в центре «Краеведения» размещаются дидактические игры, задания, 

иллюстрации, картинки. Имеются ТСО, чтобы была возможность просмотра 

видеофильмов, презентаций, прослушивания гимна РФ. 

В старшем дошкольном возрасте в развивающей среде группы размещаются 

символы и знаки организации, группы, созданные вместе с детьми. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация, поэтому 

предметно - развивающая среда, включает в себя элементы, способствующие 

уточнению, расширению и конкретизации представлений детей о коренных народах 

края, приобщению детей к культурному наследию народов, населяющих область, 

историческому прошлому родного края, богатствам природы региона, о его народных 

традициях и промыслах, об устном народном творчестве, об исторических событиях и 

фактах; о природе, межнациональной толерантности, нравственности, воспитанию 

семейных ценностей, традициям. 

С этой целью в центрах размещаются игровые пособия и материалы, 

информационный материал, макеты, книги, иллюстрации. 

В условиях ДОУ создается совместно с детьми и родителями музейная среда 
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(мини-музеи), которая наполняется различными экспонатами. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

В группе вся предметно-пространственная среда должна отвечать требованиям 

технике безопасности, санитарным требованиям, правилам пожарной безопасности, 

особенностям физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Экологически безопасная образовательная среда представляется как система 

психолого- педагогических условий и влияний, которые обеспечивают возможности 

для развития личности и ее защиты от вредных воздействий экологических факторов и 

оптимизации взаимодействия с миром природы, поэтому в ДОУ игровое оборудование, 

мебель должны быть изготовлены из экологически безопасных материалов. Растения, 

деревья на территории ДОУ также должны быть безопасны. 

Соблюдая принцип природосообразности развивающей среды прежде всего 

следует помнить, о какой категории детей идет речь: обычный, нормальный ребенок 

или ребенок, имеющий отклонения в психическом, физическом или социальном 

развитии. Педагоги учитывают возрастные особенности детей; половые особенностей 

детей; индивидуальные особенностей детей, связанные с их отклонением от нормы; 

опираются на положительное в ребенке, на сильные стороны его личности; развитие 

инициативы и самостоятельности ребенка. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, радость общения с семьей. 

Поэтому при организации предметно-пространственной среды больше внимание 

уделяется игровому пространству, поскольку именно в игре ребенок общается, 

вступает в различные ролевые взаимодействия, социализируется, осваивает 

окружающий мир, накапливает представления о себе. С этой целью создаются условия 

для разворачивания игровой деятельности самых разных видов (свободная игра, 

ролевая игра, игры с правилами и различной предметностью). Игровое пространство 

изменяется с учетом возраста воспитанников. Если в раннем возрасте создаем игровые 

центры с приоритетом сюжетных игр «Больница», «Дом. Семья», «Магазин» и др, то в 

старших возрастах содержание сюжетных игр меняется. Ролевое взаимодействие 

усложняется. В игровом общении ребенок раскрывается, копирует поведение взрослых, 

учится договариваться, решать проблемные ситуации. 

Педагогам целесообразно создавать модульные игровые зоны таким образом, 

чтобы в них была возможность творческого приспособления пространства к задачам 

игры, разворачиваемой детьми. 

При формировании игрового пространства избавляемся от загромождения 

пространства малофункциональными и несочетаемыми друг с другом предметами; 

создаем для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам действий 

его рук (масштаб «глаз — рука»), роста и предметного мира взрослых; исходим из 

эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, 

физиологических и психологических особенностей обитателя этой среды. Для 

зонирования пространства используем невысокие двусторонние стеллажи на колесиках, 

легкие переносные ширмы. Вместо традиционных больших ковров используем 

небольшие коврики, которые при необходимости можно совместить в единое игровое 

пространство, либо разъединить на несколько тематических зон (поляна, озеро, дом и т. 

д.). 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Поэтому в 

оснащении развивающей предметно-пространственной среды используются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для проведения опытов; природные 

материалы для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 
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Диапазон материалов расширяется и усложняется с возрастом ребенка. Если в 

группах раннего возраста актуальными являются материалы для игр с песком и водой, 

то в младшем дошкольном возрасте необходимы предметы, с помощью которых можно 

извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности 

(гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные 

свойства. Для организации экспериментирования старших дошкольников используются 

самые разнообразные природные и бросовые материалы, различные инструменты, 

помогающие познавать мир, например, микроскоп, весы, модели (года, солнечной 

системы и др.). Воспитатель подбирает специальную детскую литературу, 

энциклопедии, пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. На стенде 

(магнитной доске) дети могут поместить результаты своих опытов и открытий в виде 

зарисовок, заметок и отчетов. Стены группового помещения используются для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. Трудовое воспитание входит в 

жизнь ребѐнка с самого раннего возраста и осуществляется последовательно и 

систематично. 

Для обучения детей трудовым действиям необходима специальным образом 

выстроенная, пополняемая предметно-развивающая среда. В группах выделяются 

центры трудовой деятельности. В них размещается оборудование по уходу за 

комнатными растениями, специальная одежда (фартуки, косынки, перчатки), инвентарь 

для труда на огороде, цветнике. В старшей и подготовительной группах – модели 

последовательности ухода за растениями, дневники наблюдений. Для организации 

хозяйственно-бытового труда в распоряжении детей тазики, тряпочки, схемы 

последовательности выполнения трудовых действий. Для оформления уголка 

дежурства используется стенд с фотографиями или картинками детей. На нем может 

размещаться модель оценивания качества работы дежурных (самооценка и оценка 

сверстников), алгоритм подготовки (уборки) столов к разным видам занятий, карточки-

символы на дверцы шкафов с обозначением находящихся там предметов и 

дидактических наборов. Всѐ оборудование соответствует силам и росту детей, является 

удобным и имеет привлекательный внешний вид. 

Для ознакомления дошкольников с трудом взрослых необходимы дидактические 

игры, наглядные пособия, художественная литература. В холле детского сада, группе 

выделяется место для организации тематических выставок рисунков, фотографий 

предприятий города, героев труда, родителей воспитанников, представителей разных 

профессий. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Оснащение 

физкультурного зала, бассейна используется для организации основных видов 

движения, проведения общеразвивающих упражнений, игровой деятельности, 

соревнований, эстафет, спортивных развлечений и праздников. Тренажеры, 

нестандартное оборудование повышают интерес детей к выполнению различных 

движений и способствуют увеличению интенсивности двигательной активности. 

Для реализации потребности детей в самостоятельных и совместных движениях 

со сверстниками, снятия физических и эмоциональных нагрузок в перерывах между 

образовательной деятельностью в каждой группе организуются центры двигательной 

активности. В распоряжении детей материалы и оборудование для проведения игр 

малой подвижности, развития меткости, ловкости, координации движений. 

Спортивная и игровые площадки детского сада представляют возможности для 

закрепления и совершенствования двигательных навыков воспитанников, проведения 

занятий в теплое время года, подвижных и спортивных игр. Для этого широко 
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используется стационарное спортивное оборудование, разметка, выносной материал. 

Дополнительно в группах размещаются дидактические игры, наглядные пособия, 

знакомящие детей с ценностями здорового образа жизни. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Этому способствует создание в группе центров художественного творчества, где 

дети удовлетворяют свою потребность в самовыражении через рисование, лепку, 

аппликацию. Для этого размещаются разнообразные материалы с учетом возраста 

воспитанников (карандаши, бумага разной фактуры, гуашь, кисти и пр.). Здесь же есть 

место для небольшой выставки с образцами народного художественного промысла 

(полочка красоты), где дети могут погрузиться в культуру России, познакомиться с 

разнообразными видами росписи, предметами народно-прикладного искусства не 

только России, но и конкретного региона. Для нас это Кузнецкая матрешка, берестяные 

туески. 

В ДОУ оформляются места для выставок, используются все рекреации 

учреждения. Создаются - музей искусств, картинная галерея, оформляются стены 

различными панно, картинами. 

Наполняя или дополняя ППС необходимо помнить о том, что все ее элементы 

должны иметь единый эстетический и гармоничный стиль для обеспечения 

комфортной и уютной обстановки для детей. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство в образовании - это отношения, организуемые 

образовательным учреждением между двумя и более равноправными субъектами, 

характеризующиеся добровольностью и осознанностью за выполнение коллективных 

договоров и соглашений и формирующиеся на основе заинтересованности всех сторон 

в создании психолого-педагогических и социокультурных условий для развития 

обучающихся, повышения качества образования. 

Социальное партнѐрство в системе дошкольного образования в контексте ФГОС - 

система институтов и механизмов такого согласования интересов всех участников 

образовательного процесса, которое основано на равноправном сотрудничестве 

родителей, педагогов и детей. 

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся 

проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», достаточно 

автономной системы, необходимо перейти на новый уровень взаимодействия со средой 

(социумом), выйти за пределы территориальной ограниченности своего учреждения, 

стать «открытой системой». 

Таким образом, актуальным становится вопрос выбора социальных партнеров, с 

которыми ДОУ могло осуществлять взаимодействие, условий этого сотрудничества, 

его форм. 

Социальными партнерами дошкольного учреждения являются родители, 

общественные организации, школы, детские клубы, Дома творчества, центры досуга, 

музеи, библиотеки и другие. 

На территории микрорайона детского сада и в шаговой расположены 

организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с дошкольниками: 

 детская поликлиника №6 (оказание лечебно-профилактической помощи детям); 

 МОУ «Гимназия № 10» (обеспечение преемственности в образовательном 

процессе на основе сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и родителей; 
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создание условий для возникновения и поддержания интереса к обучению в школе; 

создание условий для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного 

обучения); 

 филиал детской библиотеки имени Гоголя (художественно-эстетическое и 

речевое развитие детей); 

 Дом детского творчества №1 (развитие технических навыков воспитанников, 

творческих способностей); 

 ДЮСШ №5 (физическое развитие детей, создание условий для совместной 

деятельности взрослых и детей); 

 ДК «Алюминщик» (развитие творческих способностей детей, приобщение к 

театральному искусству); 

 филиал Новокузнецкого краеведческого музея и музей «Кузнецкая крепость» 

(знакомство с историческим наследием (этнокультурой)) 

Использование технологий по краеведению позволяет познакомить детей с 

культурными и историческими особенностями региона, дать представления о 

профессиях шахтера и металлурга, об истории их развития, изучить деятельность 

знаменитых земляков, имена которых известны за пределами региона, заложить основы 

национальной гордости. 

Также к социальным партнерам относятся: 

 МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка (научное сопровождение инновационной 

деятельности, консультативная помощь, курсовая подготовка педагогических кадров); 

 отделение «Семья» ГОО «Кузбасский РЦМППС» (информационное 

сопровождение психологического блока городского социально-гигиенического 

мониторинга развития воспитанников, консультативная помощь, курсовая подготовка 

педагогических кадров); 

 ДОУ района (трансляция опыта работы, обмен опытом, сетевое 

взаимодействие). 

В рамках реализации социокультурного контекста ДОУ реализует следующие 

традиционные мероприятия с родителями (законными представителями): 

 праздники (8 Марта, 23 Февраля, Новый год, сезонные праздники); 

 тематические развлечения (Осенины, «Мама, папа, я — спортивная семья», 

Масленица) 

 акции 3Д (День Добрых Дел) 

Участие родителей в различных мероприятиях позволяет приобщить 

родительскую общественность к реализации задач программы и способствует 

выстраиванию субъектных отношений с семьями воспитанников. 

 

28.4. Организационный раздел Программы воспитания 
ФАОП ДО  – (п. 49.3., 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=715 

) 
 

Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс в ДОУ осуществляется во всех видах деятельности 

детей в период нахождения ребенка в детском саду. Решение задач воспитания в 

соответствии с Программой воспитания занимаются все педагогически работник ДОУ в 

зависимости от своих функциональных обязанностей. Воспитательный процесс в ДОУ 

целостный, систематический, учитывает принципы воспитательной работы. указанные 

в ФАОП ДО (п. 49.3.4.). 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания МБ ДОУ «Детский сад № 139» разработана в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=715
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соответствии со следующими нормативными законодательными актами РФ. 

Конституция РФ (ред. от 04.07.2020), ст.67, п.4; 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. «304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013г.; 

Указ Президента РФ от 07.07.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах РФ на период до 2021 года» 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

ФОП ДО, утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 № 

1028, зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ 28.12.2022 № 71847. 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в ДОУ представлено на сайте МБ ДОУ 

«Детский сад № 139» в разделе «Документы». 

Для реализации программы воспитания, ДОУ применяет практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институт воспитания.рф. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями воспитанников 

(тяжелые нарушения речи) 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
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компетентности родителей; 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

 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. 

 

Инклюзивная образовательная среда представляет собой совокупность аспектов 

образовательной среды (предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми и с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому) (п.2.8. ФГОС дошкольного 

образования), адаптированных к особым образовательным потребностям 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

социально - 

психологическ

ую адаптацию 

детей с ОВЗ к 

образовательн

ой среде 

группы 

Совместная 

деятельность 

взрослого и ребѐнка: 

«Взаимообучение: 

покажи, научи, 

расскажи»,  

«Аукцион доброты», 

«Поучительные 

сказки», 

«Занимательные 

мультфильмы» и др. 

Сформировать 

инклюзивную 

компетентност

ь родителей и 

толерантность 

Педагогические игры: 

«Детский сад и семья – 

лучшие друзья», 

«Университет 

педагогических знаний», 

Заседания 

дискуссионного клуба – 

«Педагогические 

качели», «Родительско- 

педагогический хоккей», 

«Читательская 

конференция, 

«Аукцион идей» др. 

 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации и 

уникальности достижений каждого ребенка. 
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Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

возможность, 

создания 

развивающей, 

рукотворной, 

доступной 

ППС, 

отвечающей 

принципам 

ФГОС ДО 

среды в ДОО. 

Совместная 
деятельность 
взрослого и ребѐнка: 
«Украсим группу к 
празднику», 
«Поделки – 

самоделки», 

 «Занимательные 

фильмы» и др. 

Конкурсное 

движение в ДОО. 

Сформировать 

инклюзивную 

компетентность 

родителей и 

толерантность. 

Творческая 

мастерская: 

«Творим, вытворяем – 

уголок в группе 

оформляем» и др. 

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные 

условий 

развития детей 

в соответствии 

с их 

возрастными и 

индивидуальн

ы и 

особенностям, 

развития. 

Проектная 

деятельность, 

конкурсы, 

театральные 

постановки, работа 

агитбригады по 

формированию ЗОЖ 

и основ правильного 

питания, социальные 

акции, праздники, 

тематические и 

творческие гостиные 

и пр. 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательны

й процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнѐрских 

взаимоотношен

ий между ДОУ 

и семьѐй 

Дни сотрудничества, 

«Полка интересной 

книги» - творческая 

встреча, «Маршрут 

выходного дня», 

творческие гостиные, 

недели театра, 

конкурсное движение, 

совместные проекты, 

совместное 

проведений 

праздников и 

тематических встреч, 

работа клуба по 

интересам и др. 

 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 
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 Работа с детьми  Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятн

ые условий 

развития 

детей в 

соответствии 

с их 

возрастными 

и 

индивидуаль

ными 

особенностям

и, развития. 

Разнообразные культурные 

практики являются 

эффективной формой 

работы. Для воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

педагогической 

деятельности более 

адекватны социальные 

практики: посещение 

детской библиотеки, 

выездные мероприятия на 

объекты города, поездки за 

город и др. 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательны

й процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнѐрских 

взаимоотношен

ий между ДОУ 

и семьѐй 

Непосредственное 

участие родителей 

в культурных 

практиках и 

социальных 

пробах. 

 

В работе могут быть применены социальные пробы: посещение детской 

библиотеки, где дети выступали в роли читателя; выезд в другие детские сады в рамках 

работы агитбригады, где воспитанники делились опытом удачных проектов и 

выступали с театрализованными представлениями; посещение учреждений 

дополнительного образования в качестве участника мероприятий и соревнований; 

общение на мастер-классах с детьми, увлечѐнными одной темой; организация 

выездных мероприятий на природу, на объекты социального и развлекательного 

назначения в статусе члена детского коллектива, напрямую взаимодействующего с 

социальным окружением; участие в социально-значимых акциях, флешмобах на 

позиции равных со здоровыми сверстниками и др. 

 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 
Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 
благоприятные 

условий 

развития детей 

в соответствии 

с их 

возрастными и 

индивидуальн

ыми 

особенностями

, развития. 

Участие 
воспитанников с 
ОВЗ во всех 
событиях, 
календарных 
праздниках и других 

мероприятиях ДОО 

вытекающих из 

уклада и традиций, 

описанных в пункте 

программы. 2.1.2 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнѐрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и 

семьѐй 

Максимальное 
вовлечение 
родителей во все 
события, 
календарные 
праздники и другие 
мероприятиях ДОО 
вытекающие из 
уклада и традиций, 
описанных в пункте 
программы. 2.1.2 
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Ожидаемый результат 

Данная деятельность педагогического коллектива в условиях инклюзивной 

образовательной среды будет способствовать успешному освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья их разностороннему развитию с учѐтом 

особых образовательных потребностей и социальной адаптации. 

 

Ожидаемый результат 

Значительное снижение уровня тревожности в 

группе; облегчение процесса адаптации детей с ОВЗ 

к условиям ДОО. 

Полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства(младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

Сформированность начатков общей культуры 

личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности. 

Сотрудничество детей и 
взрослых, признание каждого 
ребѐнка полноценным 
участником (субъектом) 
образовательных отношений. 
Сформированное 

доброжелательное отношение 

к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников 

образовательных отношений. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

ФАОП ДО  – п. 51. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=72

1 ) 

 

Обязательная часть 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого - 

педагогическими условиями: 

 признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребѐнка, принятие воспитанника 

таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; 

 проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, 

поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

 решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, 

проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и 

другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. 

При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего 

уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах 

развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться); 

 учѐт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребѐнка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребѐнок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные 

на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

 оказание ранней коррекционной помощи детям с ТНР, в основе специальных 

психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=721
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=721
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 совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии 

с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

 формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

 непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации ОП в ДОО, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ; 

 взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными 

субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, 

участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

 использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса еѐ 

социализации 

 предоставление информации о образовательной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

 обеспечение возможностей для обсуждения образовательной программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих еѐ реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

Организационное обеспечение обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому 

помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 

кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 
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воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в 

шаговой доступности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При реализации парциальной программы «Мир Без Опасности», учитываются 

все основные психолого-педагогические условия. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
ФАОП ДО  – (п. 52. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=73

4 ) 

 

Обязательная часть 

РППС в ДОО рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребенка деятельности. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности : игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной и прочее в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В ОП ДОУ, разработанной на основе ФОП ДО, с учетом требований ФГОС ДО, 

развивающая предметно - пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора 

занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). В соответствии с ФГОС 

ДО РППС ДОУ должна отвечать требованиям: 

Безопасность предполагает соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Одним из требований к отбору материалов и оборудования является 

обеспечение безопасности детей при его использовании. Оно должно быть 

устойчивым и прочным. Материалы, из которых изготовлено игровое оборудование, 

должны отвечать гигиеническим требованиям. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию учебной программы дошкольного образования. Насыщенность 

предполагает оснащение среды средствами обучения и воспитания, игровыми 

материалами, игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; разнообразие 

материалов и оборудования обеспечивающее игровую, познавательную, творческую и 

двигательную активность воспитанников, их эмоциональное благополучие. 

Предметное окружение детей раннего возраста предоставляет возможности для 

развития движений, моторики, координации, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость среды предполагает возможность изменений предметно- 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=734
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=734
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пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации (от меняющихся 

интересов и возможностей детей). Игровое пространство развернутой сюжетно-

ролевой игры изменяется в соответствии с сюжетом новой игры-спутника. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. Полифункциональность 

предполагает использование детьми предметов, не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления в разных видах детской деятельности. Так, например, 

предметы-заместители (детали конструктора, коробки) активно используются 

ребенком в игровой деятельности, природные материалы (песок, плоды и семена) – в 

познавательной, игровой и художественной и др. 

Вариативность среды предполагает наличие в ней различных пространств и 

разнообразных игровых материалов и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Под вариативностью среды понимается наличие мест и материалов для 

игры, конструирования, экспериментирования, объектов для наблюдений и 

исследований; сменяемость игрового материала, в зависимости от расширения круга 

детских интересов и возможностей; появление в среде новых, «незнакомых» 

предметов, стимулирующих их игровую, познавательную и творческую активность. 

Доступность – возможность свободного доступа детей к играм, игровым 

материалам и оборудованию, обеспечивающим разнообразные виды детской 

деятельности. Соответствующее расположение мебели, игрового оборудования, 

свободные проходы позволяют каждому ребенку беспрепятственно взять материал и 

организовать совместную со взрослым или самостоятельную деятельность. 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не 

сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми 

или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от 

профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации ОП с учетом всех требований пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных центров («Рекомендации по 

формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации ОП ДО», Министерство Просыещения РФ, 2022 год) 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет 

детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, 

наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста 

детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. 

 

Критерии оценки РППС: 

Открытость среды для преобразований: элементы, которые можно менять, 

преобразовывать (стена творчества, выставки-мастерские и пр.); отсутствие жестко 

закрепленных центров активности. 

Современность среды: современные и традиционные игрушки и пособия; 

оборудование, соответствующее реалиям времени; мебель и инвентарь, 

соответствующие требованиям современной социально-культурной ситуации 

(трансформируемость, полифункциональность и пр.). 

Ориентированность на повышение физической активности: специальное 

оборудование для физкультурного центра; пространство для осуществления 

физической активности. Приспособленность для познавательной деятельности: 
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дидактические игры и материалы; книжный центр с набором разнообразных книг; 

обучающие элементы в оформлении среды (карты, схемы, алгоритмы); материалы для 

экспериментальной деятельности и др. 

Приспособленность для сюжетно-ролевых игр: игрушки и атрибуты для 

организации сюжетно-ролевых игр в соответствии с гендерными предпочтениями; 

пространство для организации сюжетно-ролевых игр. 

Ориентированность на творческое развитие: игры и материалы для 

организации творческой активности детей; пространство для организации творческой 

активности детей. 

Элементы природы в среде: специально оборудованный центр природы; 

растительность в группе (цветы, мини-огороды) при возможности; прочие элементы 

природы в среде. 

Комфортность среды: мягкая, комфортная мебель; уголок психологической 

разгрузки (уединения); наличие частички дома: любимой игрушки из дома, семейных 

фото; оптимальное расположение предметов мебели и оборудования в пространстве 

(возможности для свободного осуществления детьми непересекающихся видов 

деятельности, свободного перемещения в пространстве группы). 

Эстетика среды: наличие элементов художественной культуры (декоративные 

элементы на стенах, выставки предметов народного творчества, репродукции картин и 

пр.); присутствие дизайнерских элементов в оформлении среды (стен, окон, пола); 

сбалансированность цветовой гаммы помещения (отсутствие «кричащих», 

«кислотных» тонов, взаимоисключающих цветов, разброса цвета, несоответствия и 

пр.). 

Безопасность среды: обеспечение детей такими материалами и оборудованием, 

при использовании которых их физическому и психическому здоровью не угрожает 

опасность; соответствие предметно-развивающей среды требованиям СанПиН 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение: наличие необходимой 

документации (правовая база; текущая 40 документация; паспорт группы, кабинета); 

соответствие методической литературы направлению деятельности, наличие 

периодических изданий. 

Создание информационного пространства для родителей: содержание 

информационных материалов для родителей; эстетика оформления; наличие 

информации о воспитанниках, материалы, отражающие включение родителей в 

образовательный процесс. 

 

Центры детской активности 

Центры детской активности, которые обеспечивают все виды детской 

деятельности, в которых организуется образовательная деятельность. 

 

Центры детской активности в группах комбинированной направленности: 

В группах для детей с ТНР предусматривается следующий комплекс из 12 

центров детской активности: 

Название центра Назначение 

Центр двигательной 
активности 

Организация игр средней и малой подвижности в 

групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальных залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада в 

интеграции с содержанием образовательных  областей 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 
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Центр безопасности Организация образовательного процесса для развития у 

детей навыков безопасности и жизнедеятельности в 

интеграции содержания ОО «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

Центр игры Организация сюжетно-ролевых игр в интеграции с 
содержанием всех образовательных областей 

Центр 
конструирования 

Работа с разнообразными видами строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала, 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов 

для организации конструктивной деятельности в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие» и 

«Художественно - эстетическое развитие»  

Центр логики и 
математики 

Формирование элементарных математических навыков и 

логических операций через разнообразный 

дидактический материал, развивающие игрушки, 

демонстрационный материал. 

Центр 
экспериментирования, 
организации 
наблюдения и труда 

Реализация поисково – экспериментальной и трудовой 
деятельности . 

Центр познания и 
коммуникации 

Расширение кругозора детей и их знаний об окружающем 

мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками. 

Книжный уголок Духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание , 

формирование общей культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции содержания 

всех 
образовательных областей 

Центр театрализации и 
музицирования 

Организация музыкальной и театрализованной 
деятельности 

Центр уединения Снятие психоэмоционального напряжения воспитанников 

Центр творчества Реализация продуктивной деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, художественный труд) 

Центр коррекции в 
групповом помещении 

Для организации совместной деятельности воспитателя 
и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на 
коррекцию имеющихся у них нарушений. 

 

РППС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических сотрудников. 

В группах и кабинетах образовательной организации специально подобраны, 

приобретены и изготовлены самостоятельно ряд игр, пособий, демонстрационных 

материалов, лабораторий, способствующих всестороннему развитию воспитанников. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и 

в групповом помещении 

Центр речевого развития в кабинете учителя – логопеда 
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 Зеркало с лампой дополнительного освещения 

 Несколько стульчиков для занятий у зеркала 

 Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа 

 Одноразовые шпатели, одноразовые марлевые и спиртовые салфетки 

 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.) 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры) 

 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок 

 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений 

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп 

 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

 Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.) 

 Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврограф. 

 Слоговые таблицы 

 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря) 

 Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок 

 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», 

«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.) 

 Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения 

 Стульчики для занятий у зеркал 

 Полка или этажерка для пособий 

 Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 



 

 

141  
 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры 

 Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп 

 Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

 Серии сюжетных картин 

 Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы 

 Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и 

т.п.) 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи 

 Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам 

 

Центр сенсорного развития в кабинете учителя – логопеда 

 Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы) 

 Звучащие игрушки-заместители 

 Маленькая настольная ширма 

 Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы» 

 Палочки Кюизенера 

 Блоки Дьенеша 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам 

 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

 Стол для проведения экспериментов 

 Стеллаж для пособий 

 Резиновый коврик 

 Халатики, передники, нарукавники 

 Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 

 Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая 

сода 

 Пищевые красители 

 Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы 

 Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито 

 Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла 

 Аптечные весы, безмен 

 Песочные часы 

 Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты 

 Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл 

 Соломка для коктейля разной длины и толщины 

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов 

 Коврограф 

 Игра «Времена года» 

 Календарь природы, календарь погоды 
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 Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», 

«За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

 Альбом «Мир природы. Животные» 

 Альбом «Живая природа. В мире растений» 

 Альбом «Живая природа. В мире животных» 

 Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.) 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

 Разнообразный счетный материал 

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа 

 Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», 

«Геоконт-конструктор» и др. игры) 

 Наборы объемных геометрических фигур 

 «Волшебные часы» (дни недели, месяцы) 

 Действующая модель часов 

 Счеты, счетные палочки 

 Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол) 

 Дидактические  математические  игры,  придуманные  и  сделанные  самими 

детьми 

 Математические лото и домино 

 Рабочие тетради по числу детей 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 Стеллаж или открытая витрина для книг 

 Стол, два стульчика, мягкий диванчик 

 Детские книги по программе и любимые книги детей 

 Два — три постоянно меняемых детских журнала 

 Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и 

других народов 

 Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников 

 Альбом «Знакомим с натюрмортом» 

 Альбом «Знакомим с пейзажной живописью» 

 Книжки-самоделки 

 Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 

 Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи» 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя – логопеда 

 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей) 

 Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей) 

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

 Массажные мячики разных цветов и размеров 

 Массажные коврики и дорожки 

 Мяч среднего размера 
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 Малые мячи разных цветов (10 шт.) 

 Флажки разных цветов (10 шт.) 

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее 

 Средние и мелкие конструкторы 

 Бусы разных цветов и леска для их нанизывания 

 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок 

 

Центр конструирования в групповом помещении 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее 

 Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo» 

 Игра «Танграм» 

 Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы 

 Различные сборные игрушки и схемы сборки 

 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки 

 Кубики с картинками по всем изучаемым темам 

 Блоки Дьенеша 

 Материалы для изготовления оригами 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 Строительные конструкторы (средний, мелкий) 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

 Транспорт средний, мелкий 

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны) 

 Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.) 

 Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

 Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн) 

 Макет железной дороги 

 Действующая модель светофора 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 Восковые и акварельные мелки 

 Цветной мел 

 Гуашь, акварельные краски 

 Фломастеры, цветные карандаши 

 Пластилин, глина 

 Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 

плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок 

 Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером 

 Мотки проволоки и лески разного сечения 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы 

 Трафареты, клише, печатки 

 Клей, клеевые карандаши 

 Доски для рисования мелом, фломастерами 

 «Волшебный экран» 

 Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная 

пряжа 

 Емкость для мусора 
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Музыкальный центр в групповом помещении 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка) 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики) 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики 

 Звучащие предметы-заместители 

 Музыкальная колонка и записи голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя) 

 Записи музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

подвижных игр, пальчиковой гимнастики 

 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

 Куклы «мальчики» и «девочки» 

 Куклы в одежде представителей разных профессий 

 Комплекты одежды для кукол по сезонам 

 Комплекты постельных принадлежностей для кукол 

 Кукольная мебель 

 Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

 Набор мебели «Парикмахерская» 

 Кукольные сервизы 

 Коляски для кукол 

 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

 Атрибуты для ряжения 

 Предметы-заместители 

 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

 Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный) 

 Музыкальная колонка и записи музыки 

 

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении 

 Корзинка с материалами для рукоделия 

 Контейнер для мусора 

 Щетка 

 Совок 

 Халаты, передники, нарукавники 

 

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении 

 Портрет президента России, губернатора области, мэра города. 

 Российский флаг, флаг области и города 

 Записи гимна России, области, города 

 Куклы в костюмах народов России 

 Игрушки, изделия народных промыслов России 

 Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы  

 Глобус, карта мира, карта России, карта родного города 

 Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей) 
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Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

 Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье» 

«Безопасность» 

 Безопасность 

 Правила дорожного движения для дошкольников 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток» 

 Действующая модель светофора 

 Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка» 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, для 

реализации парциальной программы «Азбука Без Опасности» в группах дошкольного 

возраста оформлены для детей центры безопасности, оснащѐнные дидактическими 

играми, художественной и научно-методической литературой. Все центры наполнены 

играми и материалам с учетом возраста воспитанников. 

Имеются макеты для моделирования дорожных ситуаций. Для родителей – 

уголки Безопасности. В холле ДОО размещены стенды.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания. 
ФАОП ДО  – (п. 53.3. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=73

7 ) 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной 

программы включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 
 

Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и еѐ 

работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживает ООО «Комплекс 

Безопасности» 

Организация охраны и пропускного 
режима 

В учреждении организован пропускной 

режим. 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются 
на 2 этажах здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 
хорошем состоянии, соответствуют 
требованиям ПБ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=737
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=737
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Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном 
состоянии. 
Ограждения – забор металлический, 

имеются металлические ворота и калитка 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности, за электрохозяйство - 

завхозы. 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – 
заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 
139» 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Старший воспитатель, воспитатели групп, 

специалисты ДОО 

 

Перечень оборудования 

Помещения ДОУ, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда 

 коррекционная работа 

с детьми; 

 индивидуальные 

консультации; 

 речевая диагностика и 

т.д. 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения 

 Стулья и столы. 

 Комплект зондов для постановки звуков, комплект 

зондов для артикуляционного массажа 

 Одноразовые шпатели, одноразовые марлевые и 

спиртовые салфетки 

 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для 

развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.) 

 Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

 Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения 

 Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим 

темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений 

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал 

 Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

 Настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

 Настольно-печатные игры для  совершенствования 

грамматического строя речи 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 

(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

 Настольно-печатные дидактические игры для 
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развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для 

коврограф. 

 Слоговые таблицы 

 Карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений 

 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое 

лото, геометрическое домино (для формирования и 

активизации математического словаря) 

 Наборы игрушек для инсценирования. 

 Игры и пособия для обучения грамоте и 

формирования готовности к школе («Волшебная яблоня», 

«Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.) 

 Музыкальная колонка 

 Записи 

Групповые комнаты 
 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 
видов детской 

деятельности. 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 
 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 
 Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

 Индивидуальная 
работа. Песочная 

игротерапия. 

 Совместные с 

родителями групповые 
 мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и 

др. Групповые 

родительские собрания 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения 

 Стульчики для занятий у зеркал 

 Полка или этажерка для пособий 

 Пособия и игрушки для развития дыхания 

(«Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», 

бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные 

тренажеры 

 Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

 Картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. 

 Сюжетные картины 

 Серии сюжетных картин 

 Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы 

 Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, 

семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т.п.) 

 Игры для совершенствования грамматического 

строя речи 

 Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым 

темам 

Приемные групп 

логопедической 

направленности 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Консультативная 

работа с родителями 

 В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих работ, 

стенды с информацией для родителей: папки- 

передвижки для родителей, выставки 

 детского творчества, «Корзина забытых вещей»,  

 Выносной материал для прогулок.  

 Стенд для родителей «Буду говорить правильно» 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В него включают: 

Описание обеспеченности методическими материалами: перечень средств 

обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное оборудование, 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно - телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 

и аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. перечень УМК, необходимых для 

реализации программы и имеющихся в ДОО. 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; - спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-

понг); 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы 

строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных  

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема. 

дидактический материал Демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 
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иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое   пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 
календарь природы 

Технические 

средства 

обучения 

ноутбук -4, принтер-4, мультимедийный проектор -2,  

экран-1, музыкальная колонка-3, синтезатор-1 

 
Методическое обеспечение логопедического кабинета 

Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления, зрительно-

пространственных отношений, сенсомоторных процессов 

1. Картотека загадок, 

2. «Мимический куб», 

3. Мозаики различной конфигурации и сложности; 

4. «Четвертый лишний», счетные палочки, 

5. «Чудесный мешочек», 

6. «Времена года, праздники»; 

7. «Развиваем память», 

8. «Кто самый внимательный», 

9. «Чем питается зверек?», 

10. «Что, где растет?», 

11. «Цветные полоски», 

12. «Лото Винни и его друзья», 

13. Учимся запоминать:«Фрукты», 

14. «Овощи», «Ягоды», 

15. «Птицы», «Дикие животные», 

16. «Одежда», 

17. «Чей это силуэт?», 

18. «Путаница», 

19. «Узнай, что это?» 

 

Формирование звукопроизношения 

1. Картотека на все звуки», 

2. «Слоги, слова, фигуры», 

3. «Найди звук», 

4. «Рифмочки и нерифмушки», 

5. «Классическое лото», 

6. Карточки-задания на звуки С-Сь» 

7. ,«Чистоговорки» (на все звуки), 

8. «Звуковые улитки», 
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9. «Кто больше?», 

10. «Слово к слову», 

11. «Логопедическое лото» (на все звуки), 

12. «Играем со звуками», 

13. С-З-Ц; Ш-Ж; Ч-Щ; Л-Р - Звуки, я вас различаю!». 

14. Пособия для формирования слоговой структуры слова, 

15. Предметные картинки на звуки; тексты для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; 

16. Комплексы артикуляционной гимнастики, 

17. профили звуков, 

18. «Автоматизация звуков у детей» комплект из 4-х альбомов (В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко), 

19. Уроки логопеда. Игры для развития речи (Е.М. Косинова). 

 

Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

1. Набор звучащих предметов (шумики, бубен, свистулька, свисток) 

2. «Что услышал, что увидел», 

3. сигнальные карточки, 

4. схема предложения (полоски различной длины); 

5. «Делим слова на слоги», 

6. «Звуковые рыбки»; 

7. «Продолжи слово»; 

8. «Звонкий-глухой», 

9. «Логопедическое лото», 

10. «Где живет звук?», 

11. «Доскажи звук», 

12. «Веселый оркестр», 

13. «Подбери картинку к схеме»; 

14. карточки-задания на формирование фонематического анализа, 

15. звуковые схемы слов, 

16. квадратики для звукового анализа, 

 

Обучение грамоте 

1. «Прочитай по первым буквам», 

2. «Азбука на магнитах, касса букв, 

3. «Умные кубики», 

4. книга «Логопедический букварь» (Е.Косиновой), 

5. Азбука для ковролина, 

6. Буквы (объемные на магнитах), 

7. картинный материал, 

8. карточки-задания, 

9. Звуковички, 

10. «Игра-лото Чтение», 

11. «Цепочка слов», 

12. Лото «Мы читаем»,д/пособие «Кубики Зайцева», 

13. таблицы для чтения по кубикам Зайцева, 

14. аудиозапись с попевками Зайцева, 

15. «Покажи количество слогов в слове», 

16. «Пишем и читаем», 

17. «Читаем по слогам», 

18. «Слоги», 
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19. Карточки-слова с пропущенными буквами, слогами, 

20. Доска с маркерами «Два жирафа», 

21. Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кроссворды). 

 

Формирование лексико-грамматического строя речи 

1. «Предлоги» 

2. «Паровозик», 

3. задания на развитие лексико-грамматического строя; 

4. «Один-много» 

5. «Противоположные по смыслу» 

6. «Объясни почему?» 

7. «Доскажи словечко» 

8. «Назови ласково» 

9. «Что где растет?» 

10. «Кому что нужно» 

11. «Узнай что это?» 

12. Учебно-игровые комплексы. Дидактические игры: 

13. «Удивительные слова» 

14. «С какой ветки детки?» 

15. «Что изменилось?» 

16. «Один-много» 

17. «Кто самый внимательный?» 

18. «Парные картинки» 

19. «Расскажи какие?» 

20. «Подбери по смыслу» 

21. картинный материал «Антонимы: прилагательные, глаголы» 

Связная речь 

1. Схемы для составления рассказов; 

2. сюжетные картинки, 

3. серии сюжетных картинок, 

4. наборы предметных картинок и игрушек для составления сравнительных и 

описательных рассказов, 

5. наборы текстов для пересказа; 

6. набор «Кукольный театр». 

7. «Слово — предложение-рассказ», 

8. «Помоги составить рассказ», 

9. Составление рассказов по картинкам: «Кто живет на дне морском?», 

10. «Расскажи (придумай) сказку». 

11. дид.пособие «Поезд», 

12. наглядное пособие «Логопедки», 

13. Умные карточки «Кто где живет? Кто что ест?». 

 

Воздушная струя 

1. Пузырьки 

2. Трубочки для поддувания 

3. Ветрячки, Султанчики, Вертушки 

4. Фигурки для поддувания 

5. «Загони мяч в ворота» 

6. «Сдуй снежинку, листочек» 

7. «Яблочко по тарелочке» 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 
ФАОП ДО  – (п. 53.1. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=73

6 ) 

 

Обязательная часть 

Реализация Образовательной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утверждѐнной постановлением Правительства. 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение ОП и 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени еѐ реализации в ДОО или в дошкольной группе. и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени еѐ реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

МБ ДОУ «Детский сад № 139» вправе применять сетевые формы реализации 

Образовательной программы или отдельных еѐ компонентов, в связи, с чем может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно, 

осуществляет прием на работу работников, заключает с ними и расторгает трудовые 

договора, распределяет должностные обязанности, создает условия и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации образовательной программы ДОО создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

том числе реализации права педагогов на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО 

и/или учредителя. 

 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники 

Организации обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности; 

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=736
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=736
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образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОО: 

 систематически повышают свой профессиональный уровень; 
 проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 

взаимосвязи. 

В системе дошкольного образования созданы условия для взаимодействия 

Организации, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, распространения инновационного опыта других образовательных 

организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в 

отношении педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной аттестации 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

реализации парциальной программы, реализуется основными специалистами ДОО 

Кроме этого дошкольное учреждение привлекает педагога дополнительного 

образования для организации с детьми занятий по безопасности дорожного движения 

(педагог ДДТ№ 1). 

 
3.5. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Обязательная часть 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО является: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-

20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня в ДОУ 
Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятий 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

20 минут 

25 минут 
30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

 

от 6 до 7 лет 

40 минут 

50 минут или 75 

минут при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность 
перерывов между занятиями, 
не менее 

все возраста 10 минут 
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Перерыв во время занятий 
для гимнастики, не менее 

все возраста 2х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного 
сна, не менее 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность 
прогулок, не менее 

Для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем 
двигательной активности, не 
менее 

все возраста 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7.00 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Режим дня на холодный период года 

(с 1 сентября по 31 мая) 

Режимные моменты 
Старшая 

группа 

Подготовительна

я к школе группа 

Прием детей, осмотр, подгрупповая работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей в игровых центрах. 
7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.15 – 8.25 

(зал) 

8.30 – 8.40 

(зал) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.15 – 8.35 

Игры, подготовка к образовательной деятельности. 8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 

Образовательная деятельность. 9.00 – 10.00 9.00 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак.  10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке. 10.10 – 10.25 10.50 – 11.00 

Прогулка 1 (игры, наблюдение, труд) 10.25 – 11.55 

(1 час 30 мин) 

11.00 – 12.00 

(1 час) 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

детей. 
11.55 – 12 10 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 – 15.00 

(2 часа 30 мин) 
12.30 – 15.00 

(2 часа 30 мин) 

Подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

процедуры. 
15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.30 15.15 – 15.30 

Образовательная деятельность. 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке. 16.00 – 16.15 16.00 – 16.10 

Прогулка 2 (игры, наблюдение, труд) 16.15 – 18.00 

(1 час 45мин) 

16.10 – 18.10 

(2 часа) 

Возвращение с прогулки. 18.00 – 18.15 18.10 – 18.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.15 – 18.35 18.20 – 18.40 

Игры. Уход воспитанников домой. 18.35 – 19.00 18.40 - 19.00 

Прогулка  

Сон 
3 часа 05 мин  

2 часа  30 мин 
3 часа 

2 часа 30 мин 

 

Режим дня на теплый период года 

(с 1 июня по 31 августа) 

Режимные моменты 
Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей на участке, осмотр, работа с детьми, игры. 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 
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Подготовка к прогулке. 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

Прогулка 1. (игры, наблюдение, продуктивная деятельность, 

труд) 

9.10 – 10.10 

(1 час) 
9.10 – 10.15 

(1 час 05 мин) 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 10.10 – 10.25 10.15 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак.  10.25 – 10.45 10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке. 10.45 – 10.55 10.45 – 10.55 

Прогулка 1. (игры, наблюдение, продуктивная деятельность, 

труд) 

10.55 – 12.00 

(1 час 05 мин) 

10.55 – 12.05 

(1 час 10 мин) 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 12.00 – 12 20 12.05 – 12 30 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.40 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40 – 15.20 

(2 часа 40 мин) 
12.50 – 15.30 

(2 часа 40 мин) 

Подъем, гимнастика после сна, оздоровительные процедуры. 15.20 – 15.35 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник. 15.35 – 15.55 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке. 15.55 – 16.10 16.00 – 16.10 

Прогулка 2. (игры, наблюдение, продуктивная деятельность, 

труд) 

16.10 – 17.55 

(1 час 45мин) 

16.10 – 18.50 

(1 час 50мин) 

Возвращение с прогулки. 17.55 – 18.10 18.00 – 18.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.10 – 18.30 18.10 – 18.30 

Игры. Индивидуальная работа. Уход воспитанников домой. 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 

Прогулка  

Сон 
3 часа 50мин 

2 часа 40 мин 

3 часа 55 мин 

2 часа 40 мин 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса 

и режима дня в ДОУ соблюдаются следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учѐтом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой проводятся в зале. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занятия по реализации парциальной программы «Мир Без Опасности» 

включена в учебный план и реализуется в ходе образовательной деятельности. 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В ДОУ используется комплексно - тематическое планирование образовательной 

деятельности на основе лексических тем, с учетом различных мероприятий. 
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Месяц Лексические темы в старшей 

группе комбинированной 

(компенсирующей) 

направленности для детей с ТНР 

Лексические темы в 

подготовительной к школе группе 

комбинированной 

(компенсирующей) 

направленности для детей с ТНР 

 Неделя (даты) / Темы Неделя (даты) / Темы 

Сентябрь 1,2 (2-13) – Обследование. 

Детский сад. ОБЖ. 

3 (16-20) – Ранняя осень. Деревья. 

4 (23-27) – Фрукты. Овощи. Работа 

в саду, огороде. 

1,2 (2-13) – Обследование. Детский 

сад. ОБЖ. 

3 (16-20) – Ранняя осень. Деревья. 

4 (23-27) – Фрукты. Овощи. Работа в 

саду, огороде. 

Октябрь 1 (30-4) – Лес. Грибы, ягоды. 

2 (7-11) – Хлеб – всему голова. 

3 (14-18) – Домашние животные и 

птицы. 

4 (21-25) – Дикие животные и их 

детѐныши. 

5 (28-1) – Осень в произведениях 

русских поэтов, писателей и 

художников (обобщение темы).   

1 (30-4) – Лес. Грибы, ягоды. 

2 (7-11) – Хлеб – всему голова. 

3 (14-18) – Домашние животные и 

птицы. 

4 (21-25) – Дикие животные и их 

детѐныши. 

5 (28-1) – Осень в произведениях 

русских поэтов, писателей и 

художников (обобщение темы).   

Ноябрь 1 (5-8) – Части тела. Предметы 

гигиены. 

2 (11-15) – Одежда, обувь, 

головные уборы.  

3 (18-22) – Посуда. Продукты 

питания.  

4 (25-29) – Зима. Зимовье 

животных. 

1 (5-8) – Части тела. Предметы 

гигиены. 

2 (11-15) – Одежда, обувь, головные 

уборы.  

3 (18-22) – Посуда. Продукты 

питания.  

4 (25-29) – Зима. Зимовье животных. 

Декабрь 1 (2-6) – Зимующие птицы. 

2 (9-13) – Зимние забавы.  

3 (16-20) – Праздник Новогодней 

ѐлки. 

4 (23-28) – Обследование. 

Закрепление изученных тем. 

1 (2-6) – Зимующие птицы. 

2 (9-13) – Зимние забавы.  

3 (16-20) – Праздник Новогодней 

ѐлки. 

4 (23-28) – Обследование. 

Закрепление изученных тем. 

Январь 1 (1-8) – КАНИКУЛЫ  

2 (9-17) – Обследование. 

Закрепление изученных тем. 

3 (20-24) – Игры, игрушки.  

4 (27-31) – Дом. Квартира.                 

1 (1-8) – КАНИКУЛЫ  

2 (9-17) – Обследование. Закрепление 

изученных тем. 

3 (20-24) – Игры, игрушки.  

4 (27-31) – Дом. Квартира.                 

Февраль 1 (3-7) – Мебель. Бытовая техника. 

Электроприборы. 

2 (10-14) – Профессии.  

Инструменты. 

3 (17-21) – День защитника 

Отечества. Военные профессии. 

4 (24-28) – Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

1 (3-7) – Мебель. Бытовая техника. 

Электроприборы. 

2 (10-14) – Профессии.  

Инструменты. 

3 (17-21) – День защитника 

Отечества. Военные профессии. 

4 (24-28) – Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

Март 1 (3-7) – Мамин праздник. Моя 

семья.  

2 (10-14) – Весна. Перелѐтные 

птицы. 

1 (3-7) – Мамин праздник. Моя 

семья.  

2 (10-14) – Весна. Перелѐтные птицы. 

3 (17-21) – Животные жарких стран. 
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3 (17-21) – Животные жарких стран. 

4 (24-28) – Животные холодных 

стран. 

4 (24-28) – Животные холодных 

стран. 

Апрель 1 (31-4) – Наша Родина. Наш город. 

2 (7-11) – Космос. 

3 (14-18) – Цветы. 

4 (21-25) – Насекомые. 

5 (28-30) – Виды водоѐмов, их 

обитатели. 

1 (31-4) – Наша Родина. Наш город. 

2 (7-11) – Космос. 

3 (14-18) – Цветы. 

4 (21-25) – Насекомые. 

5 (28-30) – Виды водоѐмов, их 

обитатели. 

Май 1,2 (5-7) – День Победы. 

3 (12-16) – Скоро лето! 

4,5 (19-30) – Обследование. 

Закрепление изученных тем. 

1,2 (5-7) – День Победы. 

3 (12-16) – Скоро в школу! 

4,5 (19-30) – Обследование. 

Закрепление изученных тем. 

Июнь Повторение материала изученных 

тем в игровой деятельности 

Повторение материала изученных 

тем в игровой деятельности 

 

Данный подраздел ОП ДО тесно связан с программой воспитания ДОО, с 

календарным планом воспитательной работы, с организацией культурно-досуговой 

деятельности учреждения – важной части системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 

развитие ребѐнка. 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

- Обрядовые 

- Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

- Детского 

творчества 

-Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

- Соревнования 

- Весѐлые 

страты 

- Олимпиады 

Флешмобы 

Акции 

Путешествия 

Сюжетно - 

игровые 

- Проекты 

-Мастерские 

- Клубы 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
ФАОП ДО  – (п. 54. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=73

7 ) 

 

Календарный план воспитательной работы МБ ДОУ «Детский сад № 139», 

разработан на основе Федерального плана воспитательной работы, является единым 

для ДОУ. Наряду с Федеральным планом, ДОУ проводит иные мероприятия, согласно 

Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
 

Памятная дата Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 
Ответственные 

Сентябрь 

01.09. День 

знаний 

Развлечение «День 

знаний» 

Все возраста Муз. руководитель 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=737
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?pageSize=1&index=737
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03.09. День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Спортивное 

развлечение «День 

безопасности» 

Подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Выставка рисунков 

«Мы против 

терроризма» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 
События и 

мероприятия 

ДОУ 

Создание стенда 

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

Подготовительные 

группы 

Акция «Собираем 

урожай» 

Все возраста 

Октябрь 

01.10. 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

Акция «Подари 

подарок» 

Все возраста Воспитатели 

Развлечение «Хорошо 

нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Муз. руководитель 

04.10. День 

защиты 

животных 

Тематические беседы:  

«День защиты 

животных», «Красная 

книга» 

Воспитатели Третье 

воскресенье 

октября – 

День отца в 

России 

Видеопоздравление 

«Мой папа лучше 

всех» 

Выставка фотографий 

«С папой всюду 

вместе!» 

Все возраста 

События и 

мероприятия 

ДОУ 

Спортивное 

развлечение «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Подготовительные 

группы 
Инструктор по ФК 

Развлечение «Осенины» Все возраста Муз. руководитель 

Ноябрь 

4.11. День 

народного 

единства 

Тематическая беседа 

«В дружбе народов – 

единство России» 
Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Последнее 

воскресенье 

ноября – День 

матери в 

России 

Концерт «Мамочка 

любимая» 

Муз. руководитель 

Акция «Подарочки 

для мамочки» 
Все возраста Воспитатели 

Конкурс чтецов «Всем 

мамам посвящается» 
Старшие и 

подготовительные 

группы Воспитатели 30.11. День 

Государственн

ого герба в РФ 

Тематическая беседа 

«Герб России»  

Творческий коллаж  

«Наш герб»: 

Младшие и средние 

группы 

События и 

мероприятия 

ДОУ 

Спортивное 

развлечение «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Декабрь 
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03.12. 

Международн

ый день 

инвалидов 

Тематическая беседа  

«Мы все разные, но 

мы вместе» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

08.12. 

Международн

ый день 

художника) 

Выставка творческих 

работ «Зимняя 

фантазия»  

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

12.12. День 

Конституции 

РФ 

Тематическая беседа 

«Главная книга 

страны» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Творческий коллаж  

«Моя Россия» 

Младшие и средние 

группы 

27.12. 

День 

спасателя РФ 

Спортивное 

развлечение «Юные 

спасатели» 

Подготовительные 

группы 
Инструктор по ФК 

31.12. 

Новый год 

Праздник  

«Волшебный Новый 

год» 
Все возраста Муз. руководитель 

Январь 

События и 

мероприятия 

ДОУ 

Развлечение «До 

свидания, елочка!» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Муз. руководитель 

Акция «Умей 

заботиться о природе» 

(изготовление 

кормушек) 

Все возраста Воспитатели 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

к 80-тилетию 

годовщины 

Победы в ВОВ 

Оформление альбома  

«Они воевали за 

Родину» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 27.01. День 

снятия 

блокады 

Ленинграда 

Тематическая беседа 

«Мы вспомним те 

годы, блокадные 

годы…» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Февраль 

02.02. День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве 

Презентация  «Дети - 

герои Сталинградской 

битвы» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 
Воспитатели 

08.02. День 

российской 

науки 

Тематическая беседа 
«Путешествия в мир 

науки» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

23.02. День Музыкально- Средние, старшие и Инструктор по ФК 
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защитника 

Отечества 

спортивное 

развлечение «Школа 

маленьких 

защитников» 

подготовительные 

группы 

Муз. руководитель 

к 80-тилетию 

годовщины 

Победы в ВОВ 

Акция  «Письмо 

солдату» 

Все возраста Воспитатели 
События и 

мероприятия 

ДОУ 

Акция «Трудовой 

десант»   

Март 

08.03. 

Международн

ый женский 

день 

Развлечение «А ну-ка, 

девочки!» 
Все возраста Муз. руководитель 

18.03. День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

Тематическая беседа 

«Крым и Россия 

вместе» 

Старшие и 

подготовительные 

группы Воспитатели 

Раскраска «Флаг 

России и Крыма» 

Младшие и средние 

группы 

События и 

мероприятия 

ДОУ 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Масленица» 

Все возраста 
Муз. руководитель 

Инструктор по ФК 

Творческий коллаж из 

природного материала 

«Фантазировать 

вместе с природой» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Огород на окне 

«Чудеса природы» 

Развлечение «В 

стране дорожных 

знаков» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

к 80-тилетию 

годовщины 

Победы в ВОВ 

Чтение 

художественной 

литературы «Детям о 

ВОВ» 

Все возраста Воспитатели 

Апрель 

03.04. 

День птиц 

Тематическая беседа  

«Сохранить природу» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

07.04. 

Всемирный 

день здоровья 

Спортивное 

развлечение «День 

здоровья» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

12.04. День 

космонавтики 

Тематическая беседа 
«Удивительный 

космос» 
Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 
Воспитатели Выставка творческих 

работ «Космос 

глазами детей» 

к 80-тилетию Акция «Георгиевская Все возраста 
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годовщины 

Победы в ВОВ 

ленточка» 

Май 

01.05. Праздник 

Весны и Труда 

Акция «Мы посадим 

огород!» 
Все возраста Воспитатели 

09.05 

День Победы 

Тематическое 

развлечение 

«Был Великий День 

Победы» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Муз. руководитель 

Спортивный досуг 

«Эстафета Победы» 

Подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

24.05. День 

славянской 

письменности 

и культуры 

Выставка творческих 

работ «Народная 

игрушка»  

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

События и 

мероприятия 

ДОУ 

Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад!» 

Подготовительные 

группы 
Муз. руководитель 

Июнь 

События и 

мероприятия 

ДОУ 

Акция по 

благоустройству 

территории ДОУ 

«Праздник цветов» 
Все возраста 

Воспитатели 

01.06. 

День защиты 

детей 

Развлечение «Детство 

– это мы!» 
Муз. руководитель 

Флешмоб «Машина 

утренняя зарядка» Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Конкурс рисунков на 

асфальте: «Пусть 

всегда будет солнце!» 

Воспитатели 

06.06. 

Пушкинский 

день России 

Тематическая беседа 

«Сказки А.С. Пушкина – 

торжество добра и 

справедливости» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Выставка рисунков 

«Вернисаж» по сказкам 

А. С. Пушкина 

«Любимые сказки 

великого сказочника». 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Слушание оперы 

М.Глинки «Руслан и 

Людмила», Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Три чуда», «Сказка о 

царе Салтане», 

«Сказка о золотом 

петушке» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Чтение сказок А.С. 

Пушкина по выбору 

детей 

Все возраста 
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12.06. 

День России 

Спортивное 

развлечение «Россия-

Родина моя» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Просмотр 

мультфильма «Мы 

живем в России» 

Средние и старшие 

группы 

Воспитатели 

Тематическая беседа 

«С чего начинается 

Родина» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

19.06.  

Всемирный 

день детского 

футбола 

Тематические беседы 

о летних видах 

спорта. 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Подвижные игры с 

мячом «Быстрее! 

Выше! Сильнее!»  Все возраста 

Инструктор по ФК 

22.06. День 

памяти и 

скорби – день 

начала ВОВ 

Акция «Минута 

молчания» 

Воспитатели 
Тематическое 

мероприятие «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто!» 
Старшие и 

подготовительные 

группы 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций 

«Священная война», 

«Катюша» «22 июня 

ровно в 4 часа…», и др. 

Муз. руководитель 

Творческие 

мастерские 

 «Мир глазами детей». 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Июль 

Первое 

воскресенье 

месяца – 

День города 

Новокузнецка 

Тематическое 

мероприятие «Люблю 

тебя, Новокузнецк!» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций о родном 

городе 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Муз. руководитель 

Фотовыставка «Я – 

Люблю свой город» 
Все возраста 

Воспитатели 

03.07. 

День ГИБДД 

Разыгрывание 

проблемных ситуаций 

по ПДД Старшие и 

подготовительные 

группы 
Просмотр 

мультфильмов из 

серии «Смешарики: 

Азбука безопасности» 

08.07.  

День любви, 

семьи и 

верности 

Акция «Ромашкин 

день» 
Все возраста 

Творческие 

мастерские 

Средние, старшие и 

подготовительные 
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 «Моя семья» группы 

Третье 

воскресенье 

месяца –  

День 

металлурга 

Виртуальные 

экскурсии, беседы о 

металлургической 

промышленности 

города  
Старшие и 

подготовительные 

группы 

Конкурс рисунков 

«Мой папа 

металлург» 

30 июля 

День военно-

морского 

флота России 

Виртуальная 

экскурсия 

«Посещение 

подводной лодки» 

Творческие 

мастерские «Плывут 

кораблики» 

Младшие и средние 

группы 

Август 

09.08. 

День защиты 

леса от 

пожара 

Тематическая беседа 

«С огнем в лесу ты не 

шути, лес от пожара 

береги!» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели Конкурс рисунков 

«Лесные пожары» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Трудовой десант 

«Собери семена» 
Все возраста 

12.08. День 

физкультурни

ка 

Малые Олимпийские 

игры. 

Подготовительные 

группы 
Инструктор по ФК 

Флешмоб «Веселая 

утренняя зарядка» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

19.08.Всемирн

ый день 

бездомных 

животных 

Ситуативный 

разговор «Протяни 

руку братьям нашим 

меньшим». 
Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

22.08. День 

государственн

ого флага 

России 

Тематическая беседа 

«День Российского 

флага» 

Спортивный досуг 

«Наш флаг - наша 

гордость!» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Творческие 

мастерские 

 «Флаг России» 

Младшие и средние 

группы 

23.08.  

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Просмотр медиа-

фильма «Великое 

сражение ВОВ – 

Курская битва». 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Тематические беседы 

«День воинской славы 

России», «Курская 

Старшие и 

подготовительные 

группы 



 

 

165  
 

Курской битве битва». 

Творческие 

мастерские 

 «Салют Победы» 

Младшие и средние 

группы 

Последнее 

воскресенье 

месяца –  

День шахтера 

Тематические беседы 

«Черное золото 

Кузбасса» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Конкурс детских 

рисунков «Шахтером 

славится Кузбасс» 
Старшие и 

подготовительные 

группы Спортивный досуг 

«Юные шахтеры» 

События и 

мероприятия 

ДОУ 

Развлечение «До 

свидания, лето!» 
Все возраста 

Муз. руководитель 

Коллаж «Веселое 

лето» 
Воспитатели 
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Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная образовате6льная Программа МБДОУ «Детский сад № 139» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573). 

Образовательная программа ориентирована на воспитанников ДОУ, 

посещающих группы комбинированной направленности для воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 8 лет. Программа реализуется в группах, 

укомплектованных по возрастному принципу: 

 Группа старшего возраста. 
 Подготовительная к школе группа. 
Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям соответствуют содержанию ФАОП ДО. 

Социально-коммуникативное развитие – п.32.1 
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Познавательное развитие – п. 32.2 

Речевое развитие – п.32.3 

Художественно-эстетическое развитие – п.32.4 

Физическое развитие – п.32.5 

Ссылка на ФАОП ДО - 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ТНР в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности: 

Для детей дошкольного возраста (5 - 8 лет) - игровая деятельность (сюжетно-

ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, 

дидактическая, подвижная и другое); общение со взрослым (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); речевая (слушание речи взрослого и 

сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); познавательно-

исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; двигательная (основные виды 

движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другое); элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная (слушание и 

понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

Объем обязательной части Программы соответствует федеральной программе и 

составляет не менее 60% от общего объема Программы; часть, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. Содержание и планируемые 

результаты Программы не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов федеральной программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

парциальная программа И.А. Лыковой «Мир Без Опасности», выбранная участниками 

образовательных отношений Программы, направленная на формирование культуры 

детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, 

дорожная, пожарная, информационная и др. 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями мы 

рассматриваем как социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в 

воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1
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 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 
ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; просвещение родителей 

(законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 
базовой основы благополучия семьи; 

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов: 

1. приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в соответствии с 
Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребѐнка; 

2. открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 
актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим 

обмен информацией об особенностях развития ребѐнка в ДОО и семье; 

3. взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 
педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

4. индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребѐнка, 

отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения 

родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5. возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребѐнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям: 
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Направления взаимодействия с 

семьями воспитанников и их 

характеристика 

Формы взаимодействия 

диагностико-аналитическое 

направление  

включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, еѐ 

запросах в отношении охраны здоровья и 

развития ребѐнка; об уровне психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); а 

также планирование работы с семьей с 

учѐтом результатов проведенного 

анализа; согласование воспитательных 

задач. 

опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый 

ящик», педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры 

занятий и других видов деятельности 

детей и так далее, 

просветительское направление 

предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического и 

психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с 

актуальной информацией о 

государственной политике в области 

ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование 

об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; 

условиях пребывания ребѐнка в группе 

ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми 

групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары 

- практикумы, тренинги и ролевые 

игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки- передвижки для 

родителей (законных 

представителей);журналы и газеты, 

издаваемые ДОО для родителей 

(законных представителей), 

педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в 

сети Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, выставки 

детских работ,   совместных работ 

родителей (законных представителей) 

и детей. Включают также и  досуговую 

форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

консультационное направление 

объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с ребѐнком, 

преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том 

числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и 

взаимодействия ребѐнка со сверстниками 

и педагогом; возникающих проблемных 

ситуациях; способам воспитания и 

построения продуктивного 

То-же, что и просветительское 

направление 
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взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; 

способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому 

 


