
 

СОГЛАСОВАНО 

общим собранием работников 

МБДОУ № 6 

(протокол от 31.08.2023 г. № 1) 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБДОУ № 6  

от 31.08.2023 г. № 58 

 

ПРИНЯТА  

педагогическим советом 

МБДОУ № 6  

(протокол от 31.08.2023 г. № 1) 

 

 

 
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП) разработана и утверждена муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 6 (далее – МБДОУ) в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – Федеральная программа).  

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования, а АООП предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) АООП установлены не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

Структура АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АООП включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения АООП, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию АООП, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел АООП включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное раз-

витие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; фор-

мы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие ас-

пекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образова-

тельной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (програм-

му коррекционно-развивающей работы). 

АООП определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- предметная деятельность; 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социаль-

ного миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами актив-

ности ребенка, как: 



2 

- 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) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел АООП включает описание коррекционно-развивающей рабо-

ты, обеспечивающей адаптацию и включение детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

с ТНР) в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

- является неотъемлемой частью АООП в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности;  

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциа-

ла;  

- учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного воз-

раста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

АООП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей ранне-

го и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп компенси-

рующей направленности. 

В Организационном разделе АООП представлены, условия реализации программы и 

ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. 

В части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обес-

печения дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

Объем обязательной части АООП составляет не менее 60% от ее общего объема в со-

ответствии с Федеральной программой (приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образователь-

ной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья» URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036). 

Объем части АООП, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. 

АООП также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения це-

лей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также каче-

ства реализации АООП. Система оценивания качества реализации АООП направлена в 

первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий внутри образовательного про-

цесса. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи АООП 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 (ФАОП ДО п. 10, пп. 10.1. – 10.3.) 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошколь-

ного образования детей с ТНР является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребѐнка раннего и дошкольного возраста с 

ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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АООП содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного об-

разования, 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, творче-

ского и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов.  

Цель АООП достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования детей с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социально-

го статуса; 

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

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

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

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям развития детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Принципы и подходы к формированию АООП 

В соответствии с ФГОС ДО АООП построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию АООП: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество МБДОУ с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педаго-

гом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особен-

ностями детей.  

Специфические принципы и подходы к АООП дошкольного образования детей с 

ТНР (ФАОП ДО п. 10 пп.10.3 пп.10.3.3): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-
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ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обуча-

ющихся: МБДОУустанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, 

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

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

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

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

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

вает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его инте-

ресы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

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

разования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соот-

ветствии с ФГОС ДО АООП предполагает всестороннее социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление АООП на образовательные об-

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

сти, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами АООП существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обуча-

ющихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

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

стижения целей АООП: ФГОС ДО и АООП задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МБДОУ должна разработать свою адаптированную образовательную про-

грамму. При этом за МБДОУ остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора обра-

зовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психо-

физических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В основу Программы положены подходы: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А.В. За-

порожцем. Согласно данной концепции, основной путь развития ребенка - это амплифика-

ция, т. е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для до-

школьника формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его 

психику. Работа в русле амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с по-

мощью обучения (переход к возможно раннему решению школьных задач), а расширение его 

возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности. 

2. Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. Да-

выдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе различных 

деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также конструирование, 

изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие способностей ребенка 

делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего игровой, становление развитых 

форм которой происходит к концу дошкольного возраста. 

3. Концепция развития способностей, разработанная Л.А. Венгером и его сотрудни-

ками. Под способностями, вслед за отечественными авторами (Л.С. Выготский. Б.М. Теплов, 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер и др.), понимаются обобщенные способы ори-
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ентировки, обеспечивающие успешность в деятельности, успешность решения той или иной 

задачи. 

 

1.2. Характеристики особенностей развития детей с ТНР 

 

Общее недоразвитие речи (далее - ТНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено фор-

мирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного отсут-

ствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состоя-

ние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, актив-

ный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многознач-

ность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначе-

ния разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный сло-

варь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание кате-

гории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков но-

сит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка воз-

растает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глаголь-

ной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложе-

ния. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, от-

сутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падеж-

ных форм и т. д.  

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только от-

тенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ре-

бенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лекси-

ческих значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует су-

ществительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.  

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-

сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи при-
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ближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсо-

моторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с четырех-

летнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вто-

рым, третьим, уровнями речевого развития при ТНР. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 (ФАОП ДО р. I п. 10 пп.10.4 пп. 10.4.3) 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АООП 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с нарушениями зрения к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач АООП направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики раз-

вития ребенка с нарушениями зрения. Они представлены в виде изложения возможных до-

стижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АООП для обучающихся с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планиру-

емые результаты освоения АООП предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседнев-

ной речи; 

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

фразы; 

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

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

жами сказок или другими объектами; 

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

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

ляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из откры-

тых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
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14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные иг-

ры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагоги-

ческого работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

и две-три формы; 

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

кий"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зи-

ма) и части суток (день и ночь); 

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

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

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

ботника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и пере-

строения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначи-

тельной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ори-

ентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

знаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

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

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
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9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функ-

ции 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 социаль-

ных отношений; 

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

гогического 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 само-

стоятельно; 

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

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

ния и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим ра-

ботником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

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

словотворчество; 

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

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

ского работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее про-

цессу 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 сред-

ства 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; 

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 АООП. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

ющего мира; 
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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, одно-

сложных); 

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 собе-

седнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаи-

мопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим ра-

ботником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педа-

гогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими 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, гео-

метрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде-

лах 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, экспериментиру-

ет); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив-

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоци-

ональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, расска-

зы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-
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тельной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные про-

изведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-

принимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-

ки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции пе-

дагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправ-

ленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. I п.10 пп. 10.5) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

АООП, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определе-

ны государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям ФГОС и АООП в дошкольном образовании 

детей с ТНР направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ условий в про-

цессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполага-

ет оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, ин-

формационно-методические, управление МБДОУ и т. д. 

АООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Програм-

мы. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

точного уровня развития детей с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребен-

ка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенно-

стей развития конкретного ребенка. 

АООП строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-
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школьного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и соци-

ального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной про-

граммы МБДОУ, реализуемой с участием детей с ТНР, должны учитывать не только возраст 

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

а также индивидуально типологические особенности развития ребенка. 

АООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

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

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

тельности; 

- карты развития ребенка с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

АООП предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов педаго-

гической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами АООП оценка качества образовательной 

деятельности по АООП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

ного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных органи-

зационных форм дошкольного образования для детей с ТНР; 

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

ной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития детей с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной сре-

ды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования для детей с ТНР на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, обеспе-

чивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ТНР на уровне МБДОУ должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собствен-

ных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

с ТНР по АООП; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и обществен-

ная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АООП 

решает задачи: 

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

новной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки ка-

чества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим обра-

зованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптиро-

ванной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариа-

тивного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством 

экспертизы условий реализации АООП. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ матери-

ал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют до-

казательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оце-

нивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализа-

ции, адаптированной основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образователь-

ных областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольно-

го образования; 

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

гов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в до-

школьной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения АООП 

для детей с ТНР 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и рас-

пространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непре-

рывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 
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Задачами педагогического мониторинга являются: 

- получение объективной информации о реализации образовательной программы 

ДОУ; 

- совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

- проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития 

МБДОУ; 

- выявление затруднений педагогов МБДОУ в осуществлении образовательной и физ-

культурно-оздоровительной работы с воспитанниками; 

- дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, что-

бы оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в условиях 

МБДОУ. 

Диагностика индивидуального развития ребенка с тТНР 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР углубленное логопедиче-

ское обследование детей осуществляется учителем-логопедом. 

Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, проводится по мате-

риалам методического пособия «Карты логопедического обследования детей дошкольного 

возраста c тяжелыми нарушениями речи». Пять недель в году (три в начале сентября и две в 

конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам про-

граммы. 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c 

ТНР позволяют обеспечить: 

- качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий), интерпретацию полученных данных 

в количественной форме; 

- подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

- построение индивидуального речевого профиля, позволяющего наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

- отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года); 

- компактность заполнения; 

- возможность специалистам МБДОУ осуществить анализ динамики устранения рече-

вого нарушения и наметить пути корректировки коррекционнопедагогического воздействия. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями совместно с пси-

хологом, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале и в 

конце учебного года. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам мониторинга 

общего развития составляется таблица состояния общего и речевого развития детей по мето-

дике Нищевой В. Н. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 11 пп. 11.1 – 11.3) 

 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных обла-

стях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
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эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ до-

школьного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного со-

держания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с уче-

том психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспи-

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

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

тельную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположе-

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

тельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, МБДОУ следует 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию АООП, в частности прин-

ципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей 

с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с эти-

ми принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического разви-

тия, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АООП для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности воспитанников с ТНР в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (ФАОП ДО р. II п. 32) 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие (ФАОП ДО р. II п. 32.1) 

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

физических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ные ценности; 

- 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 педагоги-

ческим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу обучающихся и педагогических работников в МБДОУ; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

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

- труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающих-

ся 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. Актив-

ное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлени-

ях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на про-

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

тивность. 

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

телей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и со-

вершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, про-

являющихся 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 трудо-

вых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями 

речи. Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуа-

циях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербаль-

ных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной дея-

тельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на сти-

мулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

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

визации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

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

витие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников 

и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэто-

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

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 раз-

витие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической рабо-

ты, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

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

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

ровать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

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

тельно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех осталь-

ных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с други-

ми 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 работ-
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ники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимули-

рование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 

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

сти, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

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 раз-

витие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической рабо-

ты, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающи-

мися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование пред-

ставлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных мате-

риалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведе-

ния в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В про-

цессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей сре-

ды 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, по-

движные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлени-

ям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

нятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревож-

ностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и 

родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познава-

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

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и дру-

гими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Ро-

дине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обуча-

ющихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред-

ставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчи-

вого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в усло-

виях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллек-

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

чающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 
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осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды дея-

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

ду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие (ФАОП ДО р. II п. 32.2) 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

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

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

ни, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает по-

вышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон-

структивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональ-

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространствен-

ными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демон-

страции 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 со-

провождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляет-

ся комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и инди-

видуальные 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 иг-

рах, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связы-

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

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматри-
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вание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

охранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказа-

ми, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим ра-

ботником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает со-

здание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

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

менных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, эле-

ментарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

знавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирова-

ние предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

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

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполне-

ние коллективных построек. 

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

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

товом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, со-

стояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отноше-

ний у разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие (ФАОП ДО р. II п. 32.3) 

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 ре-

чи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
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среднего дошкольного возраста 

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

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой де-

ятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учат-

ся 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, исполь-

зуя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой дея-

тельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой дея-

тельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мыш-

ление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представ-

лений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле-

ментарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для разви-

тия фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комменти-

рованного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллю-

стративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педаго-

гическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятель-

ности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активно-

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

ванных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные си-

туации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, пред-

метный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

ном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

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

ных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказан-
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ные 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 гра-

моте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и воз-

можностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушения-

ми. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической ра-

боты, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие (ФАОП ДО р. II п. 32.4) 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фолькло-

ра; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в вопло-

щении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития при-

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

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

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

тельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

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

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

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обу-

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

развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" пред-

ставлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в об-

ласти "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 организа-

ции изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются обра-

зы-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 
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и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, раз-

вивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материа-

лах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, ин-

тегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально сти-

мулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специаль-

но организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать усло-

вия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

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

педические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о 

себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элемен-

тарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекват-

но воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музы-

кальный 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). Обучаю-

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

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

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

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

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 самостоятель-

ности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте пред-

полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и мо-

жет включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды за-

нятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучаю-

щихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при ана-

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

и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобрази-

тельной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, сти-

мулирующий, 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 уме-

ний. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обуча-
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ющиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительно-

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделя-

ется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-

должают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, ди-

намический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодель-

ные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Му-

зыкальные 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 зву-

ков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхатель-

ных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

2.2.5. Физическое развитие (ФАОП ДО р. II п. 32.5) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

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

движными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

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

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

ботники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на под-

держание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Со-

здают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагоги-

ческие 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 дви-

жений, 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; побуж-

дают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-

сия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 
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игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

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

шаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структуриро-

вать содержание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспита-

тели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного про-

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

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической куль-

туре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготав-

ливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части за-

нятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоци-

ональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осо-

знанной 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 физкуль-

тура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопа-

тическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плава-

нию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, само-

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

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

ники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных празд-

ников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов. 
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В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креа-

тивности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

тивный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым об-

разом 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 осу-

ществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых прибо-

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучаю-

щихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (закон-

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

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучаю-

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

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

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

принимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела ин-

тегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя 

у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специа-

листов, педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творче-

ского потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях при-

родой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музы-

кального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителялогопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспита-

тели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, раз-

витию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотива-

ции, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 
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людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего ми-

ра, об особенностях природы. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям плани-

ровать темы по ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и 

этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» вы-

ступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родите-

ли дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают уча-

стие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает мето-

дическую помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как его целью является вы-

равнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью де-

тей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении рече-

вого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, ин-

структор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, рече-

вым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

2.3.1. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе компенсиру-

ющей направленности для детей с ТНР во многом зависит прежде всего от преемственности 

в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекцион-

но-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных мо-

ментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В журнале взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца логопед указы-

вает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка определяет кор-

рекционные задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомен-

дует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоле-

ния речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального бла-

гополучия детей в группе 
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2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, со-

стояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение ре-

зультатов обследования и определение уров-

ня речевого развития ребенка 

3. Заполнение карт обследования, изучение 

результатов с целью перспективного плани-

рования коррекционной работы 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характе-

ристики детей группы 

5. Развитие слухового внимания детей и со-

знательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухово-

го внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербаль-

ной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формиро-

вание обобщающих понятий  

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синте-

за, сравнения предметов по их составным ча-

стям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете пред-

метов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляцион-

ной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему лого-

педическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмикослоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразова-

ния и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных ти-

пов в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуа-

ции 

14. Контроль за речью детей по рекоменда-

ции логопеда, тактичное исправление оши-

бок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овла-

дение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной дея-

тельности детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 38) 

 

1. Формы, способы, методы и средства реализации АООП, которые отражают следу-

ющие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
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- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим факто-

ром 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 взаимодей-

ствии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли парт-

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

ния педагогического работника и ребенка в МБДОУ и в семье являются разумной альтерна-

тивой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристи-

кой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педа-

гогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реали-

зации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, 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 достоин-

ства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочте-

ния. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затрудне-

ниях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запре-

тов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство пси-

хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

ник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический ра-

ботник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-

гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-

знавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми спо-

собствует 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. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмо-

ционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекатель-

ными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимо-

действия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, выра-

батывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление пози-

ции ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогов МБДОУ, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Здоровьесберегающие технологии 

- Пальчиковая гимнастика 

- Гимнастика для глаз 

- Дыхательная гимнастика 

- Артикуляционная гимнастика 

- Музыкально-дыхательные тренинги 

- Динамические паузы 

- Релаксация 

- Арт-терапия, сказкотерапия 

- Двигательная терапия, музыкотерапия 

- Цвето-, звукотерапия, песочная терапия. 

Технологии проектирования 

- Работа в группах, парах 

- Беседы, дискуссии 

- Социально-активные приемы: метод взаимодействия, метод экспериментирования, 

метод сравнения, наблюдения 

Технология исследовательской деятельности 

- Эвристические беседы; 

- Постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- Наблюдения; 

- Моделирование  

- Опыты; 

- Фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 
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- «Погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- Подражание голосам и звукам природы; 

- Использование художественного слова; 

- Дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

Информационно-коммуникационные технологии 

- Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

- Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сце-

нариями праздников и других мероприятий. 

- Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

- Оформление групповой документации, отчетов. 

- Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности об-

разовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе про-

ведения родительских собраний. 

Личностно ориентированные технологии 

- Игры, спортивные досуги, ООД 

- Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность 

- Гимнастика, массаж, тренинг, образно-ролевые игры, этюды 

Социоигровые технологии 

- Коллективные дела, работа в малых группах на ООД, тренинги на умение договари-

ваться 

- Игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сюжетноролевые игры 

- Сказкотерапия 

- Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки  

- Тренинги, самопрезентации 

Технология сотрудничества 

- Игры 

- Труд 

- Концерты 

- Праздники 

- Развлечения 

Для повышения результатов коррекционно-логопедического процесса используются 

современные образовательные технологии, методики и инновационные формы и методы ра-

боты с детьми: 

- Самомассаж мышц головы, шеи, лица и языка 

- Логопедический массаж  

- Пальчиковая гимнастика  

- Самомассаж с использованием нестандартного оборудования 

- Артикуляционная гимнастика  

- Логоритмика  

- Глазодвигательная гимнастика  

- Психогимнастика 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представи-

телями) обучающихся 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 39 пп. 39.3) 

 

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

ции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с роди-

телям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии 
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ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Ро-

дители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучаю-

щихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 

для работы в МБДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педа-

гогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстанов-

ления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников 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 кон-

тексте реализации АООП 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 МБДОУ с родителем (законным пред-

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

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

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

ние проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ и семьи обеспечивают благопри-

ятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармонич-

ной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

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

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-

мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в во-

просах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными пред-

ставителями), 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 обу-

чающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, вклю-

чает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

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

ных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представите-

лей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
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обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, форум, группы в социальных 

сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрыва-

ются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (закон-

ными представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

включает: 

- организацию преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все боль-

шее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных от-

ношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к обра-

зовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в органи-

зованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздни-

ках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, се-

минары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литера-

туры в каждой группе МБДОУ. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно 

по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как мож-

но скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

В методический комплект к АООП входит серия домашних тетрадей «Занимаемся 

вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объеди-

нить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. Методиче-

ские рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше органи-

зовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, состав-

лять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрос-

лые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет за-

логом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 

пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 

более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

МБДОУ лексическими темами и требованиями АООП. Для каждой возрастной группы учте-

ны особенности развития детей данного возраста. Дети четырехлетнего возраста впервые 
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начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению с взрослыми, задают много 

проблемных вопросов.  

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания 

их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. 

Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познава-

тельную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и воз-

можностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в 

их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей воз-

растной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На 

эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы роди-

телей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, размещаются 

материалы для стендов «Логопедический уголок» и «Наша группа» в групповой раздевалке. 

Консультации в родительских уголках помогают родителям организовать развивающее об-

щение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание различных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо гово-

рит». 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 (ФАОП ДО р. II п. 43 пп. 43.1 – 43.5) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

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

сии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-

ческих и медицинских средств воздействия; 

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

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

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечиваю-

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

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

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

тельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

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

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию парт-

нерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной об-

разовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с уче-

том уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специально-

го сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уро-

вень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появ-

ления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной рабо-

ты являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

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

пользования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

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

рованность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей направленно-
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сти 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 образователь-

ную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской дея-

тельности (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, реализуе-

мую 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. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидак-

тических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновацион-

ных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивиду-

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

гом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации об-

разовательной 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, обеспечи-

вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

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

ном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах ком-

плексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволя-

ющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицин-

ской 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, предусмат-

ривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтан-

ной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

ского материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязы-

кового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позво-
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ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, со-

ответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошколь-

ного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучаю-

щихся с ТНР 

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 физиче-

ского развития проводится предварительная беседа с родителям (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 го-

товности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, да-

вать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осу-

ществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педаго-

гическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задача-

ми, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материа-

лов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативно-

сти в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированно-

сти, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко вы-

раженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языко-

выми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических 

темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои 

увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых выска-

зываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-

стояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми воз-

можностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных си-

туациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования 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 со-

ответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмо-

циональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значе-

ний слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

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 пони-

манием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, слово-

образованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В зада-

ниях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на де-

монстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 
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Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составле-

ние ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на род-

ном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологиче-

ских высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов про-

пуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой ре-

чи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

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 понят-

ны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнооб-

разный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обрат-

ных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

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

ни овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картин-

ки 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 мето-

дические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и от-

раженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены зву-

ков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, харак-

тер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на вы-

явление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным приме-

нением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследо-

вания изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также опе-

раций 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 ре-

чеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучаю-

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

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с раз-

вернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

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

точными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 

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

нозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающих-

ся 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 со-

ответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необ-

ходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физиче-

ском и (или) психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о 

влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обу-

чать родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию довер-

бального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной ра-

боты, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализа-

ция процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, 

что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляцион-

ного 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 внима-

ние ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем ре-

чевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подража-

тельной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции 

узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение сло-

ва, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обра-

щение 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 роди-

телей (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 пове-

лительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, па-

па) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражне-

ния по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого разви-

тия обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, по-

нимать 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 по-

требность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фоне-

тического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на раз-
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витие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внима-

ния, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержа-

ние коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование мотор-

но-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого раз-

вития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формиро-

вание понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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 уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-

ний: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существи-

тельное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном накло-

нении 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 двусти-

ший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоя-

тельных 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 произно-

шения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне сло-

гов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударе-

нием, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

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

одолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памя-

ти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций со-

ответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые пред-

логи, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматиче-

ские форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание бо-

лее тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 
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диалогической речью). 

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

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

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, ана-

лиз и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правиль-

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

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

ложений. 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 значе-

ний слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосоче-

таний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным зна-

чением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежли-

вость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, 

острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилага-

тельным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образо-

вывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - 

шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синони-

мы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

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 лексиче-

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бив-

ни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, при-

ставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение 

слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преоб-

разование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портни-

ха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории 

в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка состав-

ления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с эле-

ментами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произно-

шения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 
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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 преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыково-

го, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памя-

ти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактиче-

ское направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в 

том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыко-

вого развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразви-

тии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависи-

мости 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 практи-

ческом 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 не-

которые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых ре-

зультатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающие-

ся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладе-

вают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

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

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными от-

ветами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут:  

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической органи-

зации; 

- 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; 
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- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно фор-

мулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведе-

ния, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употреб-

ляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразо-

вания и словоизменения. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне МБДОУ 

Организация коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья строится на основе: 

- Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности МБДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Н. В. Нищевой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система коррекционно-

развивающей работы в 

МБДОУ 

Обследование речи, зрения  

детей (ППк, ТПМПК) 

Составление  

индивидуального  

образовательного  

маршрута 

Планирование подгрупповой и  

индивидуальной работы с детьми 

Коррекция речевого 

развития и нарушений 

зрения педагогами 

МБДОУ 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 



Учитель-дефектолог  

(тифлопедагог) 

- Обследование 

- Диагностика, контроль развития 

- Разработка индивидуальной программы со-

провождения 

- Составление планов индивидуальной работы 

- Подготовка консилиумов 

- Организация социально-психологической по-

мощи семье 

Педагог-психолог 

- Психологическая диагностика, пси-

холого-педагогическое сопровождение 

- Коррекционно-развивающая и психо-

профилактическая работа 

- Консультирование педагогов и роди-

телей. 

- Участие в консилиумах 

Врач-педиатр, старшая медсестра 

- Обследование, диагностика 

- Составление плана мероприятий оздо-

ровления детей 

- Назначения и рекомендации специали-

стам и воспитателям 

- Проведение комплекса лечебно-

оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

- Организация социально-

психологической помощи семье 

Врач-офтальмолог, медсестра-ортоптистка 

- Обследование, диагностика 

- Назначения и рекомендации специалистам и 

воспитателям 

- Проведение комплекса лечебно-

коррекционных и профилактических меропри-

ятий, контроль лечебно-коррекционной рабо-

ты 

- Участие в работе консилиума 

- Организация социально-психологической 

помощи семье 

Ребенок  

с ограниченными 

возможностями  

здоровья 

Музыкальный руководитель 

- Обследование 

- Диагностика, контроль развития 

- Участие в разработке индивидуальной про-

граммы сопровождения 

- Организация занятий по коррекции развития 

музыкально-ритмических движений, музы-

кального слуха и интонирования 

- Участие в консилиумах 

Воспитатель 

- Обследование 

- Диагностика, контроль развития 

- Участие в разработке индивидуаль-

ной программы сопровождения. 

- Составление планов индивидуаль-

ной коррекционной работы 

- Участие в работе консилиумов 

- Организация социально-

психологической помощи семье 

Учитель-логопед 

- Комплексное обследование 

- Диагностика, контроль развития 

- Разработка индивидуальной программы 

сопровождения 

- Составление планов индивидуальной ра-

боты 

- Подготовка консилиумов 

- Организация социально-психологической 

помощи семье 

Инструктор по физической культуре 

- Обследование 

- Диагностика, контроль развития 

- Участие в разработке индивидуальной 

программы сопровождения 

- Организация занятий по коррекции 

развития физических качеств и основ-

ных видов движений. 

- Занятия ЛФК 

- Участие в консилиумах 

Модель комплексного подхода к решению задач коррекционной работы 
 



2.7. Рабочая программа воспитания 

 

1. Целевой раздел 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 (ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.1 пп. 49.1.1 – 49.1.6) 

 

Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников с ТНР и со-

здание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базо-

выми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год 

- 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-

сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-

творчество 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 позволя-

ет 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 воз-

можность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лично-

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-

мость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

Принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие среды, общ-

ности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и МБДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описы-

вающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ, способствует формированию цен-
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ностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспи-

тывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) МБДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отно-

шений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудника-

ми МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собствен-

ной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-

ентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незна-

чительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять вни-

мание к заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, кото-

рые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только об-

щие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Ос-

новная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и со-

переживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно-

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общ-

ности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

сят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и ста-

новятся его собственными. 

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

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

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полно-

ценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обществен-

ного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе дру-

гих детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
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МБДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младши-

ми детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приоб-

ретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авто-

ритетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответ-

ственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозраст-

ной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в МБДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психоло-

гическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой че-

ловек 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 воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные осо-

бенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественно-

сти как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в МБДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ТНР, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут вы-

ступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-

щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. По-

этому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представ-

ленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного воз-

растов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гар-

моничном развитии человека в будущем. 

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как "целевые ориентиры основной образовательной програм-

мы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 
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возраста (до 8 лет) 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, прини-

мающий и уважающий ценности семьи и общества, прав-

дивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собе-

седника, способный взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих интере-

сов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий по-

требность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициати-

ву в познавательной, игровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе тради-

ционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и обществен-

ной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопас-

ного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на ос-

нове уважения к людям труда, результатам их деятельно-

сти, проявляющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах дея-

тельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспи-

тания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

МБДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного иде-

ала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ-

ление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возмож-
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ных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с базо-

выми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных от-

ношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подоб-

ном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы МБДОУ: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления вос-

питания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъекта-

ми образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АООП. Структура Про-

граммы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержатель-

ный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Основные характеристики уклада МБДОУ 

Цель и смысл деятельности МБДОУ:  

Создание условий для становления у ребенка нравственных начал, воспитание любви 

к семье, к Родине, природе, формирование уважения к человеку труда, воспитание любви к 

прекрасному, приобщение к здоровому образу жизни. 

Миссия МБДОУ: 

Детский сад создан для того, чтобы ребенок рос счастливым, здоровым, любопытным, 

эмоционально отзывчивым и общительным. 

Принципы жизни и воспитания в МБДОУ  

Наличие четкого распорядка жизни детского сада. 

Создание и поддержание у ребенка положительного эмоционального отношения к 

окружающим его людям. 

Первостепенное значение примера воспитателя. 

Повседневное упражнение детей в нравственных поступках. 

Постепенное усвоение детьми конкретных умений, знаний, навыков. 

Воспитание словом в сочетании с воспитанием в деятельности. 

Приоритет воспитанию у детей трудолюбия. 

Ласковое, заботливое отношение к детям в сочетании с разумной требовательностью к 

ним. 

Поддержание бодрого, жизнерадостного настроения детей. 

Создание ситуации успеха для каждого ребенка. 
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Занятость ребенка содержательной деятельностью (игра, труд, общение, познание, 

художественно-эстетическая деятельность, активные движения). 

Возможность выбора для ребенка вида деятельности. 

Забота о здоровье и всестороннем развитии детей. 

Признание того, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности 

необходимо расти в атмосфере счастья, любви и понимания. 

Право ребенка на сохранение своей индивидуальности. 

Образ МБДОУ, его особенности, символика, внешний имидж  

Образ МБДОУ: детский сад – дом игры, творчества, труда, общения, радостного по-

знания мира. 

Особенности МБДОУ: 
Ключевые линии образовательного процесса: 

комплексное и гармоничное развитие ребенка по всем направлениям – социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; 

приоритетное осуществление деятельности по квалифицированной коррекции недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

приоритетное осуществление деятельности по проведению санитарно-гигиенических, 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного 

окружения: 

социокультурное пространство моногорода Оленегорска и Мурманской области; 

полиэтнический состав населения; 

социокультурное наследие коренных жителей Кольского Заполярья – саамов; 

многообразие животного и растительного мира Кольского Заполярья; 

культурное и историческое наследие, традиции: 

 памятники истории и культуры 

 народные художественные промыслы;  

 народные костюмы; 

 народные праздники; 

 народные игры; 

наличие современных производственных объектов (горно-обогатительный комбинат). 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует или 

планирует участвовать МБДОУ:  

национальный проект «Образование»; 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Использование инновационных образовательных технологий: 

- деятельностная технология духовно-нравственного воспитания дошкольников; 

проектная деятельность воспитанников по освоению культурного, природного облика 

города Оленегорска и Мурманской области, их экономики, социальной и духовной жизни 

людей; 

- инновационные формы работы по эстетическому воспитанию дошкольников; 

- инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 

- современные игровые технологии воспитания (квесты, игры с использованием 

интерактивных технологий и др.); 

- современные коррекционные технологии: арт-терапия, сказкотерапия, 

психогимнастика, песочная терапия и др. 

- участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях, 

волонтерских проектах; 

- использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

- активные, деятельностные формы консультирования и просвещение родителей.  
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Особенности МБДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными 

потребностями: 

работа с детьми с ТНР. 

В части формируемой участниками образовательных отношений в программе пред-

ставлены методики и формы организации воспитательной работы, предусматривающие: 

формирование уважительного отношения к профессиям города Оленегорска и Мур-

манской области (горняк, моряк, металлург, военнослужащий, оленевод); 

формирование первичных представлений о коренных жителях Кольского Заполярья – 

саамов, знакомство с художественными произведениями саамской культуры, с саамскими 

народными играми; традициями и праздниками саамов. 

Символика МБДОУ:  

Эмблемой детского сада является стилизованное изображение родника с лицом ре-

бенка (д/с «Роничок»). 

Девиз /Речевка: 

Каждый ребенок — капелька, лучик, 

Вместе собрались — светлый родник. 

Что понесут к речке жизни бегущей? 

Ты призадумайся только на миг. 

Будут рекою чистой, хрустальной, 

Или как пруд со стоячей водой, 

 

Станут ли озером с гладью зеркальной, 

Может быть, морем с крутою волной... 

Все, что заложено, все к нам вернется, 

Доброе сея, пожнем мы добро. 

Сердце пусть радостью вновь улыбнется, 

Встретившись с каплей ручья моего! 

Флаг – прямоугольное полотнище с изображением эмблемы детского сада. 

Внешний имидж связан с представлением о МБДОУ как об организации, квалифика-

ция и опыт сотрудников которой являются основой и гарантией для: 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с современным 

уровнем знаний в области детской психологии и педагогики;  

всестороннего нравственного, умственного, физического, эстетического развития де-

тей; 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе; 

реализации всего комплекса необходимых мер по организации питания и хозяйствен-

но-бытового обслуживания детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), с о-

трудникам и партнерам МБДОУ  

Отношение к воспитанникам и их родителям (законным представителям) соот-

ветствует основным принципам и условиям, закрепленным ФГОС ДО: 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей; 

уважение личности ребенка; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

сотрудничество МБДОУ с семьей; 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Отношение к партнерам МБДОУ строятся на признании того, что детский сад явля-

ется открытой образовательной организацией, осуществляющей взаимодействие с внешними 
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партнерами в интересах наилучшего достижения целей и задач, стоящих перед МБДОУ. Ос-

новными принципами социального партнерства МБДОУ являются: 

заинтересованность в партнѐрских отношениях; 

равноправие сторон; 

уважение и учет интересов сторон; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

обязательность выполнения договоров, соглашений; 

ответственность сторон за невыполнение договоров, соглашений. 

Ключевые правила МБДОУ  

Ключевое правило для работников: во всех действиях в отношении детей первооче-

редное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Ключевое правило для родителей: быть ответственными и компетентными родителя-

ми, расширять и активно применять в воспитании детей педагогические, психологические и 

медицинские знания. 

Ключевое правило для воспитанников: расти и становиться лучше. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МБДОУ  

Традиции и ритуалы МБДОУ:  
в течение дня: 

ритуалы встречи и прощания (утренний круг, вечерний круг); 

использование классической музыки, произведений народного фольклора и детской 

классической литературы в ритуалах убаюкивания, умывания, вхождения в тему занятия; 

благодарение после приема пищи, оказанной помощи и т.п.; 

утренняя зарядка; 

поздравления: открытки, поделки, сюрпризные моменты (тайный друг, подарок в 

шкафчик). 

в течение года: 

традиционные праздники, посвященные временам года («Осенины», «Здравствуй, ле-

то красное», «Зимушка пришла» и т.д.) 

украшение групп, залов и холлов МБДОУ к праздникам; 

изготовление подарков к праздникам; 

выставки совместного детско-взрослого творчества к традиционным праздникам; 

традиционные спортивные игры, состязания, конкурсы «Веселые старты», «Быть здо-

ровыми хотим», «Здоровый дошкольник», в том числе и семейные «Папа, мама, я – спортив-

ная и дружная семья», «Папа может все, что угодно» и т.п.; 

ГТО среди дошкольников и педагогов 

Дни здоровья 

посещение библиотек, школ, музеев; 

традиционная встреча птиц, изготовление и вывешивание скворечников и кормушек. 

Особые нормы этикета в МБДОУ:  

равное уважительное отношение сотрудников МБДОУ ко всем детям, 

равное уважительное отношение детей ко всем сотрудникам МБДОУ,  

держаться в общении просто; 

не подаваться изменениям в настроении; 

сдерживать негативные эмоции; 

быть неизменно приветливыми; 

быть обязательными; 

держать слово; 

спокойно переносить отдельные неудобства; 

в любых ситуациях сохранять достоинство; 

не придавать внимания мелочам; 

больше делать, чем говорить; 
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думать, прежде чем говорить.  

Особенности РППС, отражающие образ и ценности МБДОУ  

МБДОУ ориентируется на то, что развивающая среда учреждения должна быть: 

комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья) и педагогическим работникам; 

обновляемой и улучшающейся; 

создающей условия для духовно-нравственного развития и воспитания детей; 

обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, его доступность, от-

крытость и привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего 

общества; 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья вос-

питанников. 

Социокультурный контекст, внешняя  

социальная и культурная среда МБДОУ  

Социокультурный контекст и внешняя среда МБДОУ состоят в том, что детский сад 

осуществляет свою деятельность в условиях моногорода с его типичными характеристиками: 

относительно размеренный темп жизни; 

культурные традиции, связанные с отдаленным прошлым и недавней историей;  

тесные социальные контакты людей; 

преобладание семей со средним или ниже среднего уровнем доходов; 

различный уровень образования людей, их культурных запросов и интересов; 

поглощѐнность взрослых повседневными делами и заботами; 

в семьях, как правило, 1-2 ребенка; 

многие дети растут в неполных семьях. 

По национальному составу большинство населения составляют русские. Русский 

язык, таким образом, является основным. На нем говорят и представители других нацио-

нальностей и этнических групп. 

Преобладающее вероисповедание – православие. Религиозные праздники отмечаются 

наряду с государственными. 

В развитии и воспитании детей большинство семей ориентируется на традиционные 

ценности и представления. Вместе с тем, выбор методов и форм воспитания в семье часто 

стихиен и не всегда осознается родителями. В этой связи, многие родители нуждаются в 

психолого-педагогических, гигиенических и медицинских знаниях. 

Как правило, родители готовы к сотрудничеству с воспитателями. Часть семей приво-

дит детей в детский сад, имея свои запросы и ожидания. Детский сад учитывает названные 

особенности социокультурного окружения МБДОУ в работе непосредственно как с детьми, 

так и с их родителями (законными представителями). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 (ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.2 пп. 49.2.1 – 49.2.7.2) 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
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- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспита-

тельной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятель-

ность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональ-

ный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей обра-

за жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

нием к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за насто-

ящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур-

ному наследию своего народа; 

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

ственного достоинства как представителя своего народа; 

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

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этни-

ческой принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обу-

чающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отно-

шения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

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

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его зна-

чение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие соци-

альных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа 
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семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фолькло-

ре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудниче-

ства, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктив-

ных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источни-

ку знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, срав-

нения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про-

смотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим работ-

ником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю-

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятель-

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

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

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

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обу-

чающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье форми-

рующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного фи-

зического и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
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4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здо-

ровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

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

- введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников с ТНР по-

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культур-

но-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяже-

нии всего пребывания ребенка с ТНР в МБДОУ. 

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

вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодич-

ностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

МБДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспи-

тательной работы: 

- формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

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

тела; 

- формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

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

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

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

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

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой де-

ятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ТНР, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряже-

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

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и стара-

ния родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-

чувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР со-
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ответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, же-

ланием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

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

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

ТНР действительности; 

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

себя прекрасным, создавать его. 

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

МБДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспи-

тательной работы: 

- учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считать-

ся с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с иг-

рушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ; умение подготовиться к пред-

стоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после заверше-

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

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного отноше-

ния к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составля-

ющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучаю-

щихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь МБДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Воспитывающая среда МБДОУ 

Условия для формирования эмоционально -ценностного отношения  

ребенка к окружающему миру, другим людям, себе  

4-5 лет 

В воспитании детей пятого года жизни совершенно особое значение приобретает 

требовательность. На этой ступени еще нельзя полагаться на сознательное управление ре-

бенком своим поведением, так как многое он еще не понимает, не умеет отчленить положи-

тельный пример поведения от дурного, кое-что из того, что требуют взрослые, забывает, кое-

что делает вопреки этим указаниям, не считая их для себя обязательными. Требования, 

предъявляемые детям, должны быть разумны, и задачи, поставленные перед ребенком, вы-

полнимы. 

Прежде чем ребенку запретить что-то или дать указание что-то выполнить, следует 

продумать целесообразность запрета, возможность выполнения указания. Предъявляя требо-

вания, следует помнить о соблюдении известной последовательности, идя от легких задач ко 

все более и более сложным, при выполнении которых детям понадобится проявить опреде-

ленные усилия. 

Серьезным препятствием в выработке у детей навыков и привычек культурного пове-

дения, правильных взаимоотношений со сверстниками является отсутствие постоянства 

требований. Между тем как именно постоянство воздействий создает предпосылки для фор-

мирования привычек, и ребенок уже многое может сделать без напоминаний и дополнитель-

ных указаний педагога. 

В требованиях к ребенку всегда должно заключаться указание того, что нужно сде-

лать: убрать строительный материал на место, вымыть руки после занятий лепкой. При этом 

условии дети утверждаются в необходимости выполнить требуемое, а указания, идущие от 

запрета, пробуждают детский негативизм. 

Следует помнить и еще одно важное условие – требования должны предъявляться в 

доброжелательном тоне и выражать уверенность в том, что ребенок справится с постав-

ленной перед ним задачей. Старания ребенка непременно надо поощрять. 

Так же как и на предшествующей возрастной ступени, воспитание нравственных 

чувств является важнейшей задачей, но у детей пятого года жизни чувства проявляются бо-

лее активно и выражаются в сопереживании по поводу радости и огорчения сверстников, в 

стремлении прийти на помощь, в желании и готовности сделать хорошее для других. 

Важной задачей, приобретающей на этой возрастной ступени особое значение, явля-

ется формирование взаимоотношений со взрослыми и сверстниками: вежливое, вниматель-

ное отношение к взрослым, умение дружно играть с детьми, защищать слабого, обиженного, 

помогать товарищам, проявлять заботу о маленьких. 

Для успешного решения задач нравственного воспитания следует продумать такую 

организацию быта, при которой взрослые работают слаженно и четко, в детском саду уста-

новлен мажорный настрой, приветливый тон, требовательность сочетается с готовностью 

прийти на помощь ребенку.  

Наряду с другими методами воспитания уважения к взрослым, привычки проявлять 

вежливость педагоги используют показ иллюстраций, на которых изображены различные 

бытовые ситуации, а также чтение или рассказывание литературных произведений.  

5-7 лет 

В старшем дошкольном возрасте повышается воспитательное значение занятий. Педа-

гог использует занятия для формирования у детей моральных представлений о высоких че-

ловеческих качествах (трудолюбии, дружбе, коллективизме, доброте, справедливости, чест-

ности, скромности). В системе занятий более широкими по тематике становятся этические 



57 

беседы. При этом широко используется художественная литература. Обсуждая с детьми 

соответствующее произведение, воспитатель стремится донести до их сознания основной 

смысл, идею рассказа или сказки; научить их разбираться в мотивах поступков героев, пер-

сонажей художественного произведения, справедливой оценке образа; определять и выска-

зывать свое отношение к героям, к событиям, о которых идет речь в рассказе; формировать у 

детей обобщенные и дифференцированные этические представления; научить ребенка соот-

носить полученные представления с опытом своей жизни, сравнивать, сопоставлять различ-

ные поступки окружающих людей и героев художественных произведений.   

Эмоционально окрашивают занятия рассказы воспитателя. Рассказ может предше-

ствовать беседе, служить началом ее, обобщением либо концом. 

Планирую занятия по формированию представлений детей о явлениях общественной 

жизни, надо использовать наиболее целесообразный способ – тематический, например, 

«Наша Родина – Россия», «О труде в городе и на селе», «Родная природа», «Праздник Побе-

ды» и др. При этом воспитатель должен обратить внимание на два важных момента: занятия 

по разным темам должны быть связаны между собой и обусловливать разнообразную дея-

тельность детей. При этом задачи по формированию представлений, развитию связной речи, 

обогащению словаря и др. не должны ни в коей мере отодвигать на второй план решение 

нравственных задач. 

 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и пост упка 

в соответствии с традиционными ценностями российского общества  

4-5 лет 

Дети, посещающие детский сад, к четырем годам накапливают определенный опыт, 

который важно учитывать педагогу. Прежде всего это опыт общения со сверстниками, опыт 

выполнения нормативных требований педагога, которые одинаковы для всех детей. Это 

опыт совместных переживаний – общая радость, общие заботы, а иногда огорчения, возни-

кающие у малышей по разным поводам. Это опыт совместной трудовой деятельности (убор-

ка групповой комнаты, участка, уход за огородными культурами), требующей от детей уме-

ния согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Дети на четвертом году жизни 

приучаются дружно играть вместе, поддерживать игровой замысел друг друга, пользоваться 

общими игрушками. 

Относительно большая самостоятельность детей к началу пятого года жизни позволя-

ет изменить характер педагогического руководства детской деятельностью, предоставлять 

некоторым группам детей лишь материал для игр, полагаясь на их умение самостоятельно 

строить взаимоотношения и развивать содержание игр (однако не следует переоценивать эти 

возможности детей, особенно в первой половине года: их достижения в самоорганизации 

еще неустойчивы и детская деятельность требует пристального внимания со стороны воспи-

тателя). 

Предпосылками для развития устойчивого морального поведения, формирования 

начал коллективных взаимоотношений являются постоянство педагогических требований 

детского сада и семьи, постоянное воздействие положительного примера взрослых. 

Для развития положительных взаимоотношений очень важно предоставлять детям 

возможность активно проявлять себя в разнообразной деятельности: много и содержательно 

играть, ежедневно трудиться, с интересом участвовать в занятиях. Именно содержательная 

деятельность, в которой детям постоянно приходится договариваться, согласовывать сои 

намерения с другими, уступать друг другу, формирует первый опыт коллективных взаимо-

отношений, создающих основу нравственного облика ребенка. 

Руководя деятельностью ребенка, необходимо ставить пред ними определѐнные зада-

чи, требующие не только индивидуальных, но и согласованных усилий. 

На пятом году жизни детей нужно приучать оказывать помощь взрослым. Сначала 

дети делают это по просьбе воспитателя, и он каждый раз положительно оценивает такую 

помощь. Позже, при систематической работе с детьми, они будут оказывать такую помощь и 
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по собственной инициативе.  

При воспитании внимания и уважения к старшим педагог не ограничивается словес-

ными назиданиями, а побуждает к определенным действиям. Поведение детей организуется 

таким образом, чтобы они имели возможность доставить радость, удовольствие взрослым 

своим вниманием к ним, проявлением заботы. Например, воспитатель, работающий в 

первую смену, подсказывает детям во время прогулки нарвать букетик цветов для педагога, 

который придет во вторую смену, и поставить ей на стол. 

Знакомя детей с бытовыми правилами, воспитатель должен объяснить само правило, 

показать способы его выполнения и раскрыть ребенку его нравственный смыл. Например, 

выполнение правила «вытирать ноги о коврик при входе в детский сад» помогает поддержа-

нию чистоты в помещении и облегчает труд уборщиц. 

Одной из самых ответственных задач, стоящих перед педагогом средней группы, яв-

ляется воспитание у детей желания и умения трудиться, составляющих основу формирова-

ния важного нравственного качества – трудолюбия. 

Воспитателю следует иметь в виду, что участие детей младшего и среднего дошколь-

ного возраста в труде еще не является столь планомерным, как на старшей ступени. В этой 

связи нужно определить формы сотрудничества взрослого и ребенка при выполнении общей 

работы. Особое значение приобретают трудовые поручения. Это именно та форма организа-

ции детской деятельности, которую наиболее эффективно может использовать педагог в 

трудовом воспитании детей данного возраста. Важно, чтобы выполненное поручение было 

оценено педагогом, только при этом условии оно будет иметь воспитательное значение.  

Если на предшествующей возрастной ступени основными видами труда является са-

мообслуживание и отдельные трудовые поручения, то в средней группе главное внимание 

уделяется труду, направленному на общую пользу. Наиболее доступной формой такого тру-

да для детей данного возраста являются дежурства. Во втором полугодии все большее ме-

сто начинает занимать регулярный труд в природе.  

Продолжается воспитание ребенка в игре. Целесообразно ставить ребенка в опреде-

ленные игровые ситуации. Например, в играх в «самолет», «автобус», «пароход» дети с вы-

разительной ситуацией обращаются к пилоту, шоферу, капитану, чтобы их покатали на авто-

бусе, пароходе, а педагог не упустит возможности поощрить детей, заметив «Конечно, если 

так вежливо просят, капитан возьмет на пароход 5-6 человек и покатает их». 

Важные задачи нравственного воспитания можно решать путем влияния на сюжеты 

бытовых игр, например, «Мамин праздник», «Поездка семьи на поезде». В этих играх дети 

изображают уход взрослых за маленьким ребенком, день рождения мамы, праздники в семье 

и др. Все эти игры отличаются гуманистической направленностью, способствуют формиро-

ванию у детей уважения и любви к членам семьи, отзывчивости, доброты, заботливости и др. 

Важно расширять игровые интересы детей, делать содержание игр разнообразным, 

например, включать сюжеты, связанные с работой людей разных профессий – шофера, ма-

шиниста, консультанта в магазине, доктора, воспитателя, строителя, садовника, моряка. Иг-

ры обогащаются яркими проживаниями, связанными с государственными праздниками, ра-

достными событиями в семье. 

В процессе игры воспитатель может использовать различные приемы воздействия на 

поведение детей: напоминания, советы, вопросы. Иногда воспитатель берет на себя опреде-

ленную роль. 

5-7 лет 

Действенность воспитания обеспечивается созданием специальных ситуаций, побуж-

дающих детей поступать правильно. Важно наличие определенных обязанностей, которые 

дети должны выполнять систематически. Если в средней группе детям дают, как правило, 

эпизодические поручения, то в старшей группе они превращаются в постоянные (уборка ку-

кольного уголка, уголка природы, подготовка к занятию и др.). 

Воспитатель, осуществляя контроль за деятельностью ребенка, стимулирует проявле-

ние и упрочение волевых качеств: доведение дела до конца, инициативность, преодоление 
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трудностей и т.п.  

Особое внимание воспитатель обращает на осознанность и обязательность выполне-

ния правил детского сада. В старшей группе закрепляется необходимость выполнения требо-

ваний, которые становятся нормой поведения. Очень важно помочь увидеть ребенку влияние 

своего поведения на благополучие всей группы: «Не убрал игрушки – задержал начало заня-

тия», «Насорил во время еды – проявил неуважение к няне и дежурным». 

Со стороны воспитателя не исключены и даже обязательны серьезность, строгость, 

категоричность замечания тогда, когда ребенок плохо поступил. В каждом конкретном слу-

чае педагог ищет причину неправильного поведения ребенка, выяснить, случайна, незначи-

тельная она или здесь серьезное упущение воспитания. Индивидуальны при этом будут и 

меры воздействия: напоминание, замечание, объяснение, порицание.  

Но надо помнить, что дети болезненно реагируют на любое резкое слово, грубо сде-

ланное замечание, даже если по содержанию оно и верно. Поэтому очень важно, чтобы ре-

бенок понял, почему получил замечание. 

Метод убеждения наиболее эффективен в воспитании послушания и преодоления 

упрямства, однако он должен использоваться «не мимоходом», не в тот момент, когда ребе-

нок находится в состоянии возбуждения. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско -взрослых и  детско-детских общностях, 

включая разновозрастное детское сообщество  

4-5 лет 

Одно из первых правил, которое усваивают дети в средней группе, предусматривает: 

«Все, что можешь, делай сам». 

Необходимо научить детей поддерживать порядок в группе, замечать нарушения и 

устранять их или сообщать об этом взрослому. К концу первого полугодия все дети должны 

усвоить правило «Каждой вещи – свое место». 

Развивающая самостоятельность детей перестраивает характер их взаимоотношений 

со взрослыми: дети начинают реже обращаться с просьбами о помощи при одевании, разде-

вании и т.п., активнее организуют совместные игры и в ходе их ставят перед воспитателем 

вопросы, обнаруживающие возникновение познавательных интересов, что, как известно, яв-

ляется важнейшим условием формирования личности.   

5-7 лет 

В целях развития самостоятельности воспитатель должен учить детей правильно, це-

лесообразно организовывать свой труд. Важно предоставлять детям возможность самостоя-

тельной индивидуальной работы кратковременного характера, затем переходить к постепен-

ному выполнению заданий более длительных по времени. 

В процессе трудовой деятельности у ребенка развивается умение ставить цели, плани-

ровать работу, доводить ее до конца, т.е. создается основа для воспитания самостоятельности 

и целенаправленности. 

Важнейшее условие развития самостоятельности – отсутствие излишней опеки со 

стороны воспитателя. При решении трудной задачи можно помочь ребенку, разделив выпол-

нение работы на части.  

Развитие самостоятельности детей через организацию воспитательной среды также 

обеспечивается применением программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.), стр. 88-90. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с ТНР в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-
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ной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающих-

ся с ТНР дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудниче-

ства всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

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

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в МБДОУ в процессе воспитательной рабо-

ты 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюи-

рование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании Программы, о партнерском характере 

взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические занятия, родительские 

собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на сайте учреждения, 

создание группы в социальных сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, за-

конных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые за-

нятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с 

детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творче-

ских способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 

Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая дея-

тельность по положительному отношению к физической культуре и спорту; по формирова-

нию привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование двигательной активно-

сти ребенка. Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, медицинского 

наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и т.д. Методическая поддержка по физи-

ческому развитию детей на разных возрастных этапах. Проведение совместных спортивных 

досугов, соревнований. 

Групповые формы работы:  

родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализа-

ции детей; 

семейный клуб, участвуя в котором родители могут получать рекомендации от педа-

гогических работников и обмениваться собственным опытом воспитания детей дошкольно-

го возраста; 

педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, семи-

нары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста; 

взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на сайте учреждения, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, свя-

занных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
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участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Общности МБДОУ 

Ценности и  цели, особенности организации, роль в процессе воспитания д е-

тей  

Профессиональное сообщество 

цели – осуществление на высоком профессиональном уровне образовательной дея-

тельности по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотр и 

уход за детьми, соответствующий задачам охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

ценности – ребенок, его жизнь, здоровье, полноценное воспитание и развитие; 

особенности организации – совместная деятельность в соответствии с четким опреде-

лением обязанностей и ответственности; 

роль в процессе воспитания детей – воспитание примером, словом, включением детей 

и взрослых в различные виды деятельности. 

Профессионально-родительское сообщество 

цели – забота о нравственном и физическом здоровье детей;  

ценности – ребенок, его жизнь, здоровье, полноценное воспитание и развитие; 

особенности организации – сотрудничество, обучение, включенность родителей в 

непосредственно образовательную деятельность; 

роль в процессе воспитания детей – согласование целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитания и обучения детей; 

Детско-взрослая общность 

Цели – организация совместной интересной и полезной деятельности. 

ценности – духовно-нравственные и социокультурные ценности и принятые в обще-

стве правила и нормы поведения; 

особенности организации – от совместно-разделенной деятельности к самостоятель-

ной и от самостоятельной – к взаимопомощи, поддержке, сотрудничеству;  

роль в процессе воспитания детей – создание условий для активности, самостоятель-

ности, инициативы. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуа-

циях в МБДОУ относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рас-

сказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочи-

нение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороли-

ков, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, дет-

ских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посеще-

ние спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педаго-

га, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  
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участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные меро-

приятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках до-

полнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разраба-

тываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-

партнерами. 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами: 

системность; 

длительность; 

договорной характер. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.3 пп. 49.3.1) 

 

Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего го-

товность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принци-

пами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности прин-

ципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образо-

вания: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и сред-

ства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-

стижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

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

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологи-

ческих, национальных). 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника", в ходе ко-

торой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ТНР в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельно-

сти, в особенности - игровой. 

 

3.2. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР. События МБДОУ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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 (ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.3 пп. 49.3.2) 

 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприя-

тие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события про-

ектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спро-

ектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

События МБДОУ 

Проекты воспитательной направленности  

Программа предусматривает реализацию следующих проектов воспитательной 

направленности:  

проекты, формирующие уважение к своей семье, родному краю, своей стране; 

проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к другим людям – 

детям и взрослым, вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

проекты, способствующие формированию ценностного отношения к культурному 

наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

проекты, направленные на воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции; 

проекты, создающие условия для совершения ребѐнком нравственного, социально 

значимого поступка, способствующие приобретению ребенком опыта заботы о других; 

проекты, направленные на поддержку трудового усилия, воспитание привычки к до-

ступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для реше-

ния трудовой задачи; 

проекты, направленные на формирование способности бережно и уважительно отно-

ситься к результатам своего труда и труда других людей. 

В МБДОУ используется методика организации проектной деятельности дошкольни-

ков, представленная в следующих пособиях: 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015; 

Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском саду. Вол-

гоград: Учитель, 2018. 

Праздники  

Перечень праздников, проводимых в детском саду, соответствует Примерному переч-

ню основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы в ДОО (п. 36.4 Федеральной программы). 

Дополнительно к Примерному перечню в детском саду отмечаются: 

6 февраля – Международный день саамов 

30 марта - День проведения первого Праздника Севера 

28 мая - День образования Мурманской области 
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18 июня - День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной вой-

ны 

третье воскресенье июля – День металлурга 

7 августа – День образования города Оленегорска 

4 октября - День основания города Мурманска 

23 октября - День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

20 ноября - День памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов - защитни-

ков Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 

В МБДОУ используются содержание и методика проведения государственных и 

народных праздников, а также мероприятий, посвященных памятным датам России, пред-

ставленные в следующих пособиях: 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. URL: https://elenaorehoncova.ucoz.ru/Zacepina_M-Bibliotekaprog-

Prazdniki_I_Razvlecheniy.pdf; 

Лапшина Г.А. Праздники в детском саду. Волгоград: Учитель, 2004; 

Ходаковская З.В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2004; 

Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной 

деятельности дошкольника: Кн. для воспитателей детского сада - Москва: Просвещение, 

2010. 

Общие дела  

Общие дела – это главные традиционные общие дела МБДОУ, в которых принимает 

участие большая часть воспитанников и которые планируются, готовятся, проводятся и ана-

лизируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмеча-

емых в МБДОУ, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для до-

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют обще-

нию, ставят детей в ответственную позицию к происходящему в МБДОУ.  

Введение ключевых дел в жизнь МБДОУ помогает преодолеть мероприятийный ха-

рактер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

Вне образовательного учреждения: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые до-

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружаю-

щего МБДОУ социума; 

участие во всероссийских акциях и проектах. 

На уровне МБДОУ:  

общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель-

ными датами и в которых участвуют все группы детского сада; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников в следу-

ющую возрастную группу, символизирующие приобретение ими новых «социальных стату-

сов» в дошкольном учреждении и развивающие образ Я ребенка; 

церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов за активное уча-

стие в жизни детского сада, защиту чести учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-

дах, значительный вклад в развитие МБДОУ. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне групп: 

участие групп в реализации общих ключевых дел МБДОУ; 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела МБДОУ в одной из 
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возможных для него ролей; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и проведения ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими дошкольниками, с педаго-

гами и другими взрослыми; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков участия в 

общих делах; 

при необходимости коррекция поведения ребенка, в том числе посредством включения 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка. 

Воспитание в режимных моментах  

Содержание воспитания в режимных моментах соответствует программе «От рожде-

ния до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образова-

ния / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021, стр. 64-77). 

Свободная игра  

Свободная игра – это создание воображаемой ситуации, в которой дети реализуют 

собственный замысел: сами выбирают материалы, придумывают сюжет и берут на себя роли, 

выбирают партнеров и т.д. – одним словом, самостоятельно решают во что, как и с кем иг-

рать. Конечно, взрослый может участвовать в свободной игре, но только на правах партнера, 

а не диктовать детям свои идеи и правила, разрушая замысел детей. Роль взрослого, приня-

того детьми в свою игру, – при необходимости обогатить ее, то есть незаметно «вбросить» 

свежий поворот сюжета, расширить опыт детей нужной им для игры информацией, побыть в 

роли «непонимающего» или «неловкого», чтобы дети помогли, объяснили, сопереживали. 

Задачи педагога:  

создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

развивать детскую игру; 

помогать детям взаимодействовать в игре; 

не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.  

Ожидаемый образовательный результат:  

всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, по-

знавательное, художественно-эстетическое); 

развитие детской инициативы; 

развитие умения соблюдать правила;  

развитие умения играть различные роли;  

развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты; 

В игре ребенок находит друзей, формируются нравственные чувства. 

В МБДОУ используется методика организации свободной игры, представленная в 

следующих пособиях: 

Игровая деятельность в детском саду: программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет /Н. Ф. Губанова. - Москва: Мозаика-Синтез, 2008; 

Силберг Джеки. 125 развивающих игр для детей от 1 до 3 лет. ООО «Попурри», 2014; 

Сборник подвижных игр: для занятий с детьми 2-7 лет/ Э. Я. Степаненкова. - Москва: 

Мозаика-синтез, 2016; 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: Пособие 

для воспитателя детского сада. - Москва: Просвещение, 1979; 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для занятий с деть-

ми 3-4 лет. - Москва: Мозаика-Синтез, 2019. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет. - Москва: Мозаика-Синтез, 2019. 

Интерактивное развивающее пособие. ФГОС ДО. «Развивающие игры». Познаватель-

ное развитие. 
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Интерактивное развивающее пособие. ФГОС ДО. «Игры для маленького гения». По-

знавательное развитие. 

Свободная деятельность детей  

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с соб-

ственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ре-

бенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в дет-

ском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В МБДОУ используется методика организации свободной деятельности детей, пред-

ставленная в следующих пособиях: 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: Сфера, 2002; 

Соколова С.В. Оригами для дошкольников. Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2008; 

Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. - Санкт-Петербург: Детство-пресс, 

2000; 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. - Москва: Скрип-

торий 2007; 

Давыдова Г.Н. Пластилинография. - Москва: Скрипторий 2008; 

Электронное учебное пособие, компьютерная программа «Игры для Тигры»; 

Интерактивное развивающее пособие. ФГОС ДО. «Игры со словами». Речевое разви-

тие; 

Интерактивное развивающее пособие. ФГОС ДО. «Логоигры». Речевое развитие. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.3 пп. 49.3.3) 

 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, ре-

гиональную специфику, а также специфику МБДОУ и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспи-

тания обучающихся с ТНР; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способ-

ствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной дея-

тельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, экспери-

ментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 
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научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, геро-

ев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены 

и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрыва-

ет смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, зна-

комства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной орга-

низации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образова-

тельных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном про-

цессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МБДОУ: 

государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и Госу-

дарственный герб, символы Мурманской области и города Оленегорска; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенно-

сти социокультурных условий, в которых находится МБДОУ: 

элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Мурманской 

области 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность: 

книги, картины, постеры, элементы оформления помещений, материалы для игр; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности: 

пространство и оборудование для общения, игры и совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей: 

книги, картины, постеры, элементы оформления помещений, материалы для игр; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необхо-

димость научного познания, формирующие научную картину мира: 

материалы для занятий, игр, познавательной деятельности, книги, картины, постеры; 

предметы и изображения, способствующие познавательному направлению воспита-

ния. 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

материалы и оборудование для организации трудовой деятельности, книги, картины, 

постеры, элементы оформления помещений; 

элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни человека и государства –

портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий, а также ре-

зультаты труда воспитанников, в том числе поделки, сделанные своими руками игрушки, 

макеты и пр. (трудовое и эстетическое воспитание); 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

материалы и оборудование для организации физкультурной и оздоровительной дея-

тельности, книги, картины, постеры, элементы оформления помещений; 
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наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, демон-

стрирующие правила гигиены, значение закаливания, физических упражнений;  

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства 

народов России; 

элементы оформления, отражающие историю и культуру России. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Обеспечение необходимых кадровых условий осуществления воспитательной 

деятельности предусматривает: 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку педагогических 

работников по вопросам осуществления воспитательной деятельности (для каждого 

работника не реже чем один раз в три года); 

реализацию воспитателями, другими педагогическими работниками планов 

самообразования в части повышения воспитательной компетентности. 

Должностные инструкции педагогических работников включают обязанности по 

организации воспитательной деятельности. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение включает: 

должностные инструкции работников, содержащие обязанности по осуществлению 

воспитательной деятельности; 

распорядительные акты учреждению по планированию и осуществлению 

воспитательной работы и проведению отдельных мероприятий; 

распорядительные акты учреждения по организации внутренней системы оценка 

качества образования (обучения и воспитания); 

положение об оплате труда, предусматривающее выплаты стимулирующего характера 

по показателям оценки деятельности по обучению и воспитанию. 

 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с детьми с ТНР 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.3 пп. 49.3.5) 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для проектиро-

вания воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопо-

мощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обу-

чающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-

ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, при-

обретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), 
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воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развива-

ются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, раз-

вивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельно-

сти, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

 

3.6. Условия реализации Программы воспитания 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.4) 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна-

ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

3.7. Задачи воспитания детей с ТНР 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО р. II п. 49 пп. 49.5) 

 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях МБДОУ являются: 

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

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

стоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со сторо-

ны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (за-

конных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окру-

жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-
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нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО п. 50) 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушениями зрения ба-

зируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия до-

школьного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обес-

печить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответ-

ствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучаю-

щихся, включенных наравне с ребенком с нарушениями зрения в образовательное простран-

ство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с нарушениями зре-

ния, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффектив-

ное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной ор-

ганизации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного цен-

тра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с нару-

шениями зрения, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных ор-

ганизаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реали-

зация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушениями зрения максималь-

но адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонен-

том этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО п. 51 пп. 51.2) 

 

АООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста в со-

ответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирова-

ние самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями 

зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-
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тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка с 

нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, осложняющими 

естественное развитие адаптационно-компенсаторных механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и ма-

стерства мотивирования ребенка, а также владения интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по Про-

грамме. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания обучающих-

ся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и воспитания обучающихся с 

нарушениями зрения должна отражать: 

а) владение педагогическим работниками: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий"; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях в 

условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные трудности зритель-

ного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой на слух и остаточное зрение; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением слепому 

ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, развитие интересов; 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей и 

сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной роли зрения; 

- умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе коор-

динат "слепой - слепой", "слабовидящий - слабовидящий", "с пониженным зрением - с пони-

женным зрением", "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий", "зрячий - с пониженным зре-

нием"; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушениями 

зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации; 

- методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с повыше-

нием ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

- принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

- педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и само-

стоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениями 

зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовывать свой 

выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных воз-

можностей ребенка. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Организация коррекционно-развивающей работы 

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. 
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В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и ха-

рактерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмот-

рению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематиче-

ского слуха и слоговой структуры). 

Средняя группа 

В средней логопедической группе для детей с ТНР с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 15-20 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СаНПиН недель-

ную нагрузку. 

Образовательная область 

 

Направление деятельности Количество  

занятий 

в неделю 

Речевое развитие (восприятие художественной литературы) 1 

Познавательное развитие (конструктивно-модельная деятельность)  1 

Познавательное развитие (развитие математических представлений)  1 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром)  1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование)  1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация)  1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

музыкальное развитие 2 

Физическое развитие (физическая культура) 3 

(1 на улице) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возрас-

та рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый 

из которых разбит на три условных периода. 

В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматиче-

ски правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического 

строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической 

системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности 

этих детей к обучению в школе. 

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут пол-

ноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта 

особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием про-

цессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на заня-

тиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, 

частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, формируются две 

подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических заня-

тий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 
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- занятия по формированию произношения. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с от-

дельными детьми по заданию логопеда. 

Старшая группа 

В старшей логопедической группе для детей с ТНР с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 минут, 

по 3 индивидуальных занятия с учителемлогопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает рекомендованную СаНПиН недельную нагрузку. 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение 

задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамо-

той. 

Образовательная область 

 

Направление деятельности Количество  

занятий 

в неделю 

Речевое развитие (грамота, восприятие художественной ли-

тературы) 

2 

Познавательное развитие (конструктивно-модельная деятельность)  1 

Познавательное развитие (развитие математических представлений)  1 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром)  1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование)  1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация)  1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

музыкальное развитие 2 

Физическое развитие (физическая культура) 3 

(1 на улице) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ТНР проводится в 

неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и вос-

питателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, реко-

мендованной СаНПиН. 

Образовательная область 

 

Направление деятельности Количество  

занятий 

в неделю 

Речевое развитие (грамота, восприятие художественной ли-

тературы) 

2 

Познавательное развитие (конструктивно-модельная деятельность)  1 

Познавательное развитие (развитие математических представлений)  2 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром)  1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование)  1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация)  1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

музыкальное развитие 2 
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Физическое развитие (физическая культура) 3 

(1 на улице) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Образовательная нагрузка в день/в неделю в разновозрастной группе для детей с ТНР 

регламентируется следующим образом: 

 

Возраст 4 - 7 лет 

1 подгруппа 2 подгруппа 

Длительность занятий 20 – 25 минут 30 минут 

Общее количество занятий в не-

делю 

14 16 

Перерыв между занятиями 10 минут 10 минут 

Общее время (в часах) 6 часов 15 минут 8 часов 30 минут 

Структура образовательного процесса 

Учебный день делится на 3 блока: 

1) образовательный блок 1 половины дня (7.00-9.00) включает в себя: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации АООП. 

2) развивающий блок (9.00-11.00) – организованное обучение (в соответствии с распи-

санием занятий, утвержденным приказом заведующего) представляет собой: 

- коррекционно-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе органи-

зации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

3) образовательный блок 2 половины дня (15.30-19.00) включает в себя: 

- индивидуальную коррекционную работу; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации АООП. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО п. 52) 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

МБДОУ обеспечивает реализацию АООП, разработанных в соответствии с Программой. 

МБДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических осо-

бенностей обучающихся с нарушениями зрения. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС МБДОУ а обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия обучающихся с нарушениями зрения, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной само-

оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимо-
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действии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся до-

школьного возраста с с нарушениями зрения в соответствии с потребностями каждого воз-

растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывно-

го самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребно-

стей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогиче-

ских работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и со-

ответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС МБДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуаль-

ности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддер-

живая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответ-

ствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том чис-

ле технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игро-

вое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с мате-

риалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с нарушениями зрения, участие в подвижных играх и соревновани-

ях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - по-

движность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том чис-

ле природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающих-

ся с нарушениями зрения, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную 

и речевую деятельность обучающегося с нарушениями зрения, создавать необходимые усло-

вия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 
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- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необхо-

димо учитывать целостность образовательного процесса в МБДОУ, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-

ственно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в МБДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагоги-

ческих работников. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с 

возрастными особенностями и коррекционными потребностями.  

Игровой и дидактический материал соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, он доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-

развивающей деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря.  

Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой календарного 

плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, 

сезоном, возрастом ребенка.  

Группа оборудована эстетичной современной детской мебелью, игровыми центрами, 

которые обладают большой вариативностью использования и мобильностью. Все оборудо-

вание и детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

Оснащение и оборудование МБДОУ  

Оборудование групповых ячеек (групповых помеще ний)  

I Центр «Будем говорить правильно» 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Пчелки», «Вертушки», «Надувные ша-

ры», свистки, дыхательные тренажеры). 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциа-

ции звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза пред-

ложений (фишки, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.) 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки», по изучаемым темам. 

II Центр «Наша библиотека» 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Стол, стулья, мягкий диванчик. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4. Два-три постоянно меняемых детских журнала. 
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5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 

6. Альбом «Наш город» 

7. Альбом «Наш край» 

8. Рукописные книги 

9. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

III Центр науки и природы, групповая лаборатория 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халатики, передники 

5. Природный материал: песок, глина, камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, 

кора деревьев, мох, листья. 

6. Сыпучие продукты: соль, сахар, манка, пшено, питьевая сода. 

7. Пищевые красители. 

8. Емкости разной вместимости: контейнеры, стаканы. 

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11. Аптечные весы, безмен. 

12. Песочные часы. 

13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

14. Вспомогательные материалы: пипетки, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

16. Таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

17. Журнал наблюдений. 

18. Фланелеграф. 

19. Игра «Времена года» 

20. Календарь природы, календарь погоды. 

21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

23. Сухой аквариум 

24. Настольно-печатные игры д/и для формирования естественно-научных представ-

лений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, ле-

тает», «Звери наших лесов» и т.п.) 

25. Картотека «Мир природы. Животные» 

26. Картотека «Живая природа. В мире растений» 

27. Картотека «Живая природа. В мире животных» 

28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т.п) 

IV Центр математического развития. 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски и фланелеграфа. 

3. Занимательный и познавательный материал, логико-математические игры 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, марш-

рут от дома до д/с, от д/с до библиотеки и др) 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы) 

7. Действующая модель часов. 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Наборы развивающих заданий 
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10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты для самостоятельной творче-

ской деятельности детей. 

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры) 

12. Математические лото и домино. 

13. Рабочие тетради по числу детей (Нищева Н.В.) 

14. Играйка 10. (Нищева Н.В.) 

15. Играйка 11. (Нищева Н.В.) 

V Центр конструирования 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров для нее. 

2. Мелкий конструктор типа «Lego» 

3. Игра «Танграм» 

4. Разрезные картинки (8-12 частей), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки 

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам 

8. Блоки Дьенеша 

9. Материал для оригами. 

10. Строительные конструкторы (средний, мелкий) 

11. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

12. Транспорт средний, мелкий 

13. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, ци-

стерны) 

14. Специальный транспорт ( «скорая помощь», пожарная машина, и т.п.) 

15. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

16. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн) 

17. Макет железной дороги 

18. Действующая модель светофора 

19. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

VI Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки 

2. Цветной мел 

3. Гуашь, акварельные краски 

4. Фломастеры, цветные карандаши 

5. Пластилин, глина, соленое тесто 

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и 

др. 

7. Контейнеры с бусинами и бисером. 

8. Мотки проволоки и лески 

9. Рулон простых белых обоев 

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы 

11. Трафареты, клише, печатки 

12. Клей 

13. Доски для рисования мелом и фломастерами 

14. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, нитки мулине, цветная шерстяная 

пряжа 

15. Емкость для мусора 

VII Музыкальный центр 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, лесенка) 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, дет-

ский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики) 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики 
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4. Звучащие предметы-заместители 

5. Музыкальный центр и CD с записью «голосов природы», детских песен, музыкаль-

ных программных произведений 

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, 

п/и, пальчиковых гимнастик 

7. Муз/д игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические 

полоски», «Бубенчики», «Какая музыка») 

8. Портреты композиторов (Чайковского, Шостаковича, Глинки) 

9. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. 

VIII Центр сюжетно-ролевых игр 

1. Куклы «мальчики» и «девочки» 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам 

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол 

5. Кукольная мебель 

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). Набор мебели «Па-

рикмахерская» 

7. Кукольные сервизы 

8. Коляски для кукол 

9. Атрибуты для нескольких с/р игр 

10. Атрибуты для ряжения 

11. Предметы-заместители 

12. Большое настенное зеркало 

IX Центр «Мы играем в «театр»» 

1. Большая и маленькие ширмы 

2. Стойка-вешалка для костюмов 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержне-

вой, настольный, перчаточный) 

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок» 

6. Музыкальный центр и CD с записью музыки для спектаклей 

7. Большое настенное зеркало, парики 

X Центр «Наша Родина - Россия» 

1. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. 

2. Нищева Н.В. Москва - столица России, 2011 

3. Серия картинок «Город Оленегорск» 

4. Портрет президента России 

5. Российский флаг 

6. CD с записью гимна России 

7. Куклы в костюмах народов России 

8. Игрушки, изделия народных промыслов России 

9. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы 

10. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города 

11. Рукописная книга «Наш город» 

XI Центр «Мы учимся трудиться» 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками 

2. Набор «Маленький плотник» 

3. Корзина с материалами для рукоделия 

4. Контейнер для мусора 

5. Щетка 

6. Совок 

7. Халаты, передники 
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XII Физкультурный центр 

1. Мячи малые, средние, мячи-фитболы 

2. Мячи массажные разных цветов и размеров 

3. Обручи (малые и большие) 

4. Канат, толстая веревка, шнур 

5. Флажки разных цветов 

6. Гимнастические палки 

7. Кольцеброс 

8. Кегли 

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий 

10. Длинная и короткие скакалки 

11. Бадминтон, городки 

Кабинет учителя -логопеда  

Речевой центр, 

Сенсорный центр, 

Центр проведения логопедических компонентов занятий, 

Центр моторного развития, 

Центр зрительного восприятия, 

Центр речевого дыхания, 

Центр релаксации, 

Рабочий стол, стулья 

Ноутбук, музыкальные колонки 

Столы детские, стульчики детские 

Мебельные модули 

Зеркало настенное  

Зеркало индивидуальное 

Магнитная доска 

Полка вертикальная 

Комплект зондов для постановки звуков 

Шпатели, вата, ватные палочки, салфетки, спирт 

Интерактивная доска 

Оборудование кабинета педагога -психолога  

Рабочий стол, стулья 

Ноутбук, музыкальные колонки 

Столы детские, стульчики детские 

Мебельные модули 

Магнитная доска 

Сенсорный центр, 

Познавательный центр 

Центр релаксации, 

Песочницы с песком; 

Световой стол для рисования песком; 

Большой набор миниатюрных игрушек; 

Музыкальные диски для проведения релаксационных упражнений; 

Магнитофон; 

Ноутбук. 

Оборудование музыкального зала  

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Музыкальный центр. 

Магнитофон. 

Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными произведениями.  



81 

Пианино. 

Детские стулья.  

Различные виды театра.  

Ширмы для театра. 

Телевизор. 

Разнообразные детские музыкальные инструменты. 

Оборудование физкультурного зала  

Спортивное оборудование для метания, прыжков, лазания. 

Гимнастические лестницы. 

Спортивный инвентарь для выполнения общеразвивающих упражнений, для профи-

лактики плоскостопия. 

Спортивные маты, батуты. 

Скамейки. 

Фитболы, 

Мячи различных размеров 

Массажные мячи. 

Степ-платформы. 

Тренажеры. 

Боулинг. 

Тайчиболы, бильбоке. 

Компьютерный класс  

Интерактивная доска. 

Детские столы, стулья. 

Рабочий стол, стулья 

Мобильный компьютерный класс 

Студия легоконструирования  и робототехники  

Интерактивная доска 

Детские столы, стулья. 

Рабочий стол, стулья 

Мобильный компьютерный класс. 

Конструкторы из серии Duplo, LEGO Education WeDo и программы ПервоЛого. 

Конструкторы «Построй свою историю». 

Стеллажи для конструкторов. 

Ноутбук. 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс). 

Шкаф для интерактивных развивающих игр. 

«Зимний  сад» 

Стеллажи и полки для цветов. 

Различные виды комнатных растений. 

Раковины, лейки, оборудование для рыхления земли, обтирания листьев и т.п. 

Детские стульчики 

Спортивная  площадка 

Спортивное оборудование. 

Оборудование для спортивных игр. 

 

3.3. Реализация АООП обеспечивается созданием в образовательной организации кад-

ровых, финансовых, материально-технических условий 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО п. 53) 

 

Реализация АООП обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работ-



82 

никами, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессио-

нальных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистра-

ционный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 

г., регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 

10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., ре-

гистрационный № 45406). 

В объем финансового обеспечения реализации АООП включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия реализации АООП для обучающихся с нарушени-

ями зрения должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

ФГОС ДО результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образо-

вания. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Обеспечение АООП методическими материалами и средствами обучения 

Технические средства обучения 

Наличие современных технических средств Интерактивная панель 

Мобильная колонка 

Фотоаппарат  

Ламинатор 

Ноутбук 

Наличие компьютерной техники в кабинете 

учителя-логопеда 

Интерактивная панель 

Ноутбук 

 

Программно-методические материалы 

1. Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

2. Н.В. Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 

3. Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (Парциальная программа). 
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4. Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. 

5. Ю. Кириллова. Примерная программа «Физическое образование и воспитание детей лого-

педических групп с общим недоразвитием речи с 3-7 лет». 

6. Н.В. Нищева. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

7. Н.В. Нищева. Развитие навыков самостоятельного мышления у детей дошкольного возрас-

та. 

8. Н.В. Нищева. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза 

у старших дошкольников». 

9. Н.В. Нищева. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших до-

школьников». 

10. Н.В. Нищева. Картотека сюжетных картинок «Автоматизация и дифференциация звуков. 

Картинки и тексты». 

11. Н.В. Нищева. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и диффе-

ренциации звуков разных групп» (выпуск 1,2,3,4). 

12. Н.В. Нищева. Картотека сюжетных картинок «Глагольный словарь дошкольников». 

13. Н.В. Нищева. Картотека сюжетных картинок «Употребление предлогов» (выпуск 1,2,3). 

14. Н.В. Нищева. Картотека «Образный строй речи дошкольника». Атрибутивный словарь. 

15. Н.В. Нищева. Картотека сюжетных картинок «Формирование представлений о себе и 

своем теле». 

16. Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок «Овощи и фрукты». 

17. Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок «Транспорт». 

18. Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок «Животные наших лесов. Домашние жи-

вотные и их детеныши». 

19. Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок «Профессии». 

20. Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок «Орудия труда. Инструменты». 

21. Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок «Одежда. Обувь. Головные уборы». 

22. Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок «Мебель. Посуда». 

23. Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок «Бытовая техника». 

24. Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок «Мир вокруг меня». 

25. Н.В. Нищева. Картотека «Счетный материал» (выпуск 1,2,3). 

26. Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Р], [Р’]. 

27. Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]. 

28. Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Ш], [Ж]; [С]- [Ш]- [З]- [Ж]. 

29. Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [С], [З], [С,], [З,], дифференциации свистящих и шипящих звуков. 

30. Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Ц]- [С], [Ц]- [Т], [Ч]-[Т], [Ч]- [С], [Щ]- [С], - [Щ]- [Ч]. 

31. Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогене-

за. 

32. Н.В. Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста (выпуск 1,2,3). 

33. Н.В. Нищева. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада (выпуск 1,2). 

34. Н.В. Нищева. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

35. Н.В. Нищева. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада. 

36. Н.В. Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста. 

37. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

38. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до шко-

лы» (старшая и подготовительная группа). 
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39. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет-

ского сада. 

40. Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. 

41. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

42. И.А. Пономарева . Формирование элементарных математических представлений. 

43. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

44. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

45. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений). 

46. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

47. Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей  

дошкольников. 

48. Т.С. Комарова. Народное искусство - детям. 

49. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 

50. В.И. Петрова. Этические беседы с дошкольниками. 

51. Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 

 

 

Кадровые условия реализации АООП 

Важным моментом реализации АООП является кадровое обеспечение. Основными 

направлениями работы по сопровождению образовательного процесса в учреждении явля-

ются: 

- процесс адаптации детей при поступлении в детский сад; 

- коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса: развитие 

познавательных процессов, снижение индекса тревожности, агрессивности, импульсивности; 

- здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса: профилактика 

нарушений поведения, коммуникативной сферы, формирование жизненных навыков; 

- консультирование: формирование психологической культуры детей, родителей и пе-

дагогических работников. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляются учителем-логопедом и 

педагогом-психологом. 

Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное физиче-

ское, соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Содер-

жание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или 

иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, 

как уровень развития коллектива, воспитанность обучающихся, характер сложившихся вза-

имоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспита-

тельной деятельности всегда носит психологический характер. Основным признаком эффек-

тивного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов учреждения, 

направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаи-

моотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, 

так и вариативных, дополнительных образовательных программ и включение воспитанников 

в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям деятель-

ность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- приобретение опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовность к осознанному выбору профессии; 

- формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 
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- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребность самовыражения в творческой деятельности, организационной культу-

ры, активной жизненной позиции. 

Для реализации образовательного процесса учреждение укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, имеющими профильное образование, прошедшими 

обязательное повышение квалификации или профессиональную переподготовку в рамках 

обозначенной темы для решения задач, определенных АООП: заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель, воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог (тифлопеда-

гог), педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Для работы в группах МБДОУ предусмотрены должности: 

Группа Кадровое обеспечение 

Группа компенсирующей направленности 

2 воспитателя, 

1 младший воспитатель, 

учитель-логопед 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ФАОП ДО п. 54) 

 

На основе Программы воспитания и Плана составляется календарный план воспита-

тельной работы МБДОУ. МБДОУ вправе включать в него мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут 

стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с ука-

занием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков 

проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избира-

ются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста 

обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятель-

ности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы региональ-

но, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов 

его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной програм-

мы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в кален-

дарном плане воспитательной работы МБДОУ дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами МБДОУ. 

 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День па-

мяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошколь-

никами регионально и (или) ситуативно). 

 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
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21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план вос-

питательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспи-

тательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитатель-

ной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регио-

нально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 
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16 октября: День отца в России. 

 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекоменду-

ется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуа-

тивно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Дополнительно к Примерному перечню в МБДОУ отмечаются: 

6 февраля – Международный день саамов 

30 марта - День проведения первого Праздника Севера 

28 мая - День образования Мурманской области 

18 июня - День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной вой-

ны 

третье воскресенье июля – День металлурга 

7 августа – День образования города Оленегорска 

4 октября - День основания города Мурманска 

23 октября - День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

20 ноября - День памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов - защитни-

ков Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования де-

тей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП) разработана и утверждена муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 6 (далее – МБДОУ) в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – Федеральная программа).  

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) АООП установлены не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

Структура АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Содержательный раздел АООП включает описание коррекционно-развивающей рабо-

ты, обеспечивающей адаптацию и включение детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

с ТНР) в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

- является неотъемлемой частью АООП в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности;  

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциа-

ла;  

- учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного воз-

раста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

АООП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей ранне-

го и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп компенси-

рующей направленности. 

Объем обязательной части АООП составляет не менее 60% от ее общего объема в со-

ответствии с Федеральной программой (приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образователь-

ной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья» URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036). 

Объем части АООП, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специа-

листов, педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует 

более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творче-

ского потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях при-

родой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музы-

кального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, се-

минары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литера-

туры в каждой группе МБДОУ. 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, размещаются 

материалы для стендов «Логопедический уголок» и «Наша группа» в групповой раздевалке. 

Консультации в родительских уголках помогают родителям организовать развивающее об-

щение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание различных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо гово-

рит». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036

