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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

АОП ДО разработана в соответствии с Федеральной адаптированной 

программой дошкольного образования (далее Федеральная программа), 

утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

АОП ДО позволяет реализовать несколько основополагающих функций 

дошкольного уровня образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР): 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 

культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании 

доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - 

ДО), ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно- 

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 

воспитание подрастающего поколения, как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям) равные, качественные условия 

ДО, вне зависимости от места проживания. 

АОП ДО разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования1 (далее – ФГОС ДО) 

Обязательная часть АОП ДО соответствует Федеральной программе, ее 

объем, в соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего 

объема Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в МБДОУ детский сад №16 

(далее ДОУ). Также учитываются сложившиеся традиции, формы 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива учреждения в целом. Содержание и планируемые результаты 

АОП ДО не ниже соответствующего содержания и планируемых 
 

1 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384), с изменением, внесенным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 января 2019 г. N 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., 

регистрационный N 53776). 



5 
 

результатов Федеральной программы. 

АОП ДО включает в себя учебно-методическую документацию, в состав 

которой входят федеральная рабочая программа воспитания (далее - 

Программа воспитания), примерный режим всех возрастных групп, 

федеральный календарный план воспитательной работы (далее - План) и 

иные компоненты. 

В АОП ДО содержатся целевой, содержательный и организационный  

разделы. 

Целевой раздел АОП ДО включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию АОП ДО, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел АОП ДО включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

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

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

АОП   ДО   определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности, таких как: 

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

3.Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

также такими видами активности ребенка, как: 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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Содержательный раздел АОП ДО включает описание коррекционно 

- развивающей работы,  обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью АОП ДО в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

АОП ДО обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Организационный раздел АОП ДО содержит психолого- педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, федеральный 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы МБДОУ детский сад №16 (далее ДОУ) 

В содержательный раздел АОП ДО входит рабочая программа 

воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной 

работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел АОП ДО включает описание психолого- 

педагогических и кадровых условий реализации АОП ДО, организации 

развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОУ; 

материально-техническое обеспечение АОП ДО, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, 

музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для 

использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а 

также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в 

дошкольных группах, календарный план воспитательной работы. 

Реализация АОП ДО, направлена на обучение и воспитание, 

предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений и осуществляется с учетом принципов ДО, зафиксированных во 

ФГОС ДО. 

При соблюдении требований к реализации АОП ДО и создании 



7 
 

единой образовательной среды создается основа для преемственности 

уровней дошкольного и начального общего образования. 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению российских духовно-нравственных ценностей»; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано 

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

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

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 27.01.2023 регистрационный № 

72149); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N P-75(ред. От 

06.04.2021) «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. N P- 93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 
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образования» (зарегистрировано в Минюсте России 31 августа.2020 

регистрационный № 59599); 

 Письмо Мин просвещения России от 13.02.2023 № ТВ – 413/03 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендации по 

формированию инфраструктуры дошкольных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

содержания образовательных программ дошкольного образования», 

опубликован 26 декабря 2022 г.); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и(или) 7 безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 № 62296, с изменениями на 30 декабря 2022 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

 Методические рекомендации МР 2.4.0259-21 «Методические 

Рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических к 

организациям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за 

детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях 

жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, 

центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования и 

(или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в 

нежилых помещениях» (утверждены Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28 

сентября 2021г.) 

 Иные нормативные акты: нормативные акты и органов управления 

образованием (регионального, муниципального уровней): 

- Закон   Краснодарского   края    от    16.07.2013г.    №    2770-КЗ 

      «Об образовании в Краснодарском крае»; 
- Устав ДОУ; 

- другие локальные акты ДОУ. 
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Основная идея АОП ДО заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей. 

АОП ДО определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание, планируемые результаты, целевые 

ориентиры дошкольного образования), сформирована для психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ТНР). 

АОП ДО реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (ст.14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Сокращенные наименования: 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

ДО – дошкольное образование; 

ДОО – дошкольная образовательная организация; 

ФАОП ДО - федеральная адаптированная программа дошкольного 

образования; 

КРР - коррекционно-развивающая работа; 

ООП – особые образовательные потребности; 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 

КТП-комплексно-тематическое планировании; 

ППРОС - предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

АОП ДО осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии департамента образования и науки Краснодарского края 

(регистрационный номер 03060 от 15.11.2011 года, серия РО № 030640), 

УСТАВ утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Каневской район № 860 от 07.08.2015г. разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования (далее – ФАОП ДО).  

Особенностью адаптированной программы является «реализация 

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ТНР». 

АОП ДО определяет требования к объему, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно-

воспитательного процесса 

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), программа направлена на 

создание условий для развития дошкольника, открывающих возможности 

для позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; на создание развивающей образовательной среды как 

системы социализации и индивидуализации детей. 

Согласно ФАОП ДО содержательного раздела программы включает 

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию 

и включение детей с ТНР в социум и обеспечивает достижение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала, учитывает 

особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, удовлетворение 

которых возможности общего образования. 

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел 

программы содержит календарный план воспитательной работы 

ДОУ осуществляет и реализует АОП ДО в группах компенсирующей 

направленности. 

АОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее по тексту выделено 

курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Программа разработана рабочей группой в составе: Башкова Е.В.-  

заведующий, Недвига Т.Ю.- старший воспитатель, Балухина Л.Н. -учитель-

логопед, Пархоменко Е.О.- музыкальный руководитель, Ибрагимова Л.Е., Гонтарь 

Е.С., Остапенко И.В.- воспитатели (приказ № 26-ОД от 27.03.2023г., приложение 

1) https://5776.maam.ru/maps/news/620769.html 

С учетом особенностей МБДОУ детского сада № 16, регионального 

своеобразия Краснодарского края, образовательных потребностей детей и 

запросов родителей воспитанников, а также с учетом следующих программ: 

https://5776.maam.ru/maps/news/620769.html
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Группы Обязательная 

часть 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

Соотно 

шение 

частей 

Програ 

ммы, % 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

 

ФАОП ДО - 

утверждена 

приказом 

Минпросвещения 

России от 

24ноября2022г 

№ 1022 

  Парциальная программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»         Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

Реализуется  музыкальным  руководителем 

и педагогами групп в музыкальном зале и на 

территории детского сада, с детьми 

группы компенсирующей направленности, 

по расписанию.  

Дополняет содержание образовательной 

области «Художественно-эстетическое -            

развитие». 

 

80/20 

 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП ДО 

Цели: 

-обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в 

группах компенсирующей направленности в ДОУ в различных видах 

общения и деятельности с учетом специфики характерных ограничений для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

-обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

Задачи: 

В области общего развития: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоционального благополучия; 

-создание условий для развития детей в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и культурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

-организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в 

формах игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

-обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
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укрепления здоровья детей; 

-развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи детей; 

-пробуждение творческой активности, инициативы детей, желания 

самореализации в творческой деятельности. 

В области компенсации нарушений речи: 

-развитие навыков правильной речи; 

-устранение дефектов звукопроизношения; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

В образовательных областях: 

Речевое развитие: 

-развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

-развитие фонематической системы речи; 

-развитие фонетической стороны языка; 

-развитие речевого общения, коммуникативных навыков, разговорной 

диалогической речи. 

Познавательное развитие: 

-сенсорное развитие; 

-развитие психических функций; 
-формирование целостной картины окружающего мира, способности и 

интереса к познавательно-исследовательской деятельности; 

развитие математических представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-развитие восприятия художественной литературы, музыки; 

-развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными 

изобразительными средствами; 

-развитие творческого мышления и способностей в процессе 

конструирования и моделирования, средствами различных видов творческой 

деятельности; 

-развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

Социально-коммуникативное развитие: 

-формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств; 

-формирование позитивного отношения к труду; 

-развитие коммуникативных навыков. 

Физическое развитие: 

-формирование интереса к физической активности, основных двигательных 

навыков; 

-формирование представления об элементарных нормах и правилах 

здорового образа жизни. 

 



13 
 

Цели и задачи реализации АОП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Парциальная программа «Ладушки» Новоскольцевой И.А., Каплуновой 

И.М. представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных 

занятий с дошкольниками. Данная программа разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также возрастных особенностей 

детей.                                              Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

Цели: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицировали, пения, слушания музыки, музыкально- 

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров 
в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП ДО 

АОП ДО определяет    содержание       и   организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет. 

В соответствии с ФГОС ДО АОП ДО построена на следующих                                             

принципах: 

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

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
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отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. 

 

Принципы и подходы к формированию АОП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Ладушки» Новоскольцева И.А., Каплунова 

Принципы и подходы: 

1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование. 

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и 

историко-  культурным календарем. 

5. Принцип партнерства. 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует  еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в 

любом виде музыкальной деятельности. 

1.1.2.1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ТНР. 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: ДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого- 

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 
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способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО АОП ДО предполагает всестороннее социально 

- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. 

Деление АОП ДО на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами АОП ДО существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей АОП ДО: ФГОС ДО и АОП ДО задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должно разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за 

ДОУ остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.2. Значимые для разработки и реализации АОП ДО 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

К значимым для разработки и реализации АОП ДО характеристикам 

относятся: 

-количество групп и предельная наполняемость; 

-возрастные характеристики воспитанников с тяжелыми речевыми нарушениями; 

-особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

-региональные, этнокультурные, социальные особенности 

осуществления образовательной деятельности. 

-кадровые условия; 
-региональные особенности (национально-культурные, демографические, 

климатические); 

-материально-техническое оснащение; 
-социальные условия и партнеры. 

В ДОУ воспитываются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Режим работы: 7.00-17.30.  

МБДОУ детский сад № 16 рассчитан на 4 группы, из них 1 группа 

компенсирующей направленности. 
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Предельная наполняемость по группам компенсирующей 

направленности: 
 
 

№ 

группы 

Направленность группы Возрастная 

категория 

Предельная 
наполняемость групп 

1 компенсирующая 5-6 лет 10 детей 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Значимые для разработки и реализации обязательной части АОП ДО 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста, значимы в равной степени и для части АОП 

ДО, формируемой участниками образовательных отношений. 

Возрастные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи (3  - 4 л ) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования пред эталонов индивидуальных единиц восприятия 

переходят к сенсорным эталонам культурно-выработанным средствам 
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восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники  

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи (4- 5 л) 

Это период интенсивного развития и роста детского организма. На 

данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом 

сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается 
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моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым 

по сравнению с младшими. 

Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4– 5 лет таковы, что 

физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это 

связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 

неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического 

развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок 

подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и 

развитие всех органов и систем детского организма. 

В возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: 

память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, 

что они становятся более осознанными, произвольными: развиваются 

волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. Типом 

мышления, характерным для ребенка сейчас, является наглядно-образное. 

Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить 

небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются 

произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься 

каким-либо видом деятельности 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. 

Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические 

ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше 

склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше любят 

семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают 

играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают 

устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды 

творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 

аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом 

этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать 

подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из 

средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить 

небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется 

ими. 

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие 

речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно 

растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. 

Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко 

выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже 

способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, 

пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы 

взрослого. На данном этапе развития дети овладевают грамматическим 
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строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся строить 

сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. Общение со 

сверстниками и взрослыми. В среднем дошкольном возрасте первостепенную 

важность приобретают контакты со сверстниками. Наблюдается повышенная 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как 

правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным 

трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее 

всего. 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это 

пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных 

чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, 

учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так 

и к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам 

ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей гендерной 

принадлежности. 

Возрастные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи (5 - 6 л) 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие 

его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако 

соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнерам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 
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детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы 

и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или 

рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается ее замысел и сюжет. 

 
Возрастные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи (6 - 7л) 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 
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общего недоразвития речи. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать.   Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Дети группы компенсирующей направленности для детей с ТНР имеют (по 

сравнению с возрастной нормой) индивидуальные особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями: 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

программа включает: 

— организацию систематической логопедической помощи в 

соответствии с выявленными нарушениями речи; 

— организацию координированного взаимодействия педагогических и 

медицинских усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских 

работников, родителей; 

— организацию дифференцированной образовательной «траектории» 

в зависимости от уровня и вида нарушения речи; 

— здоровье сберегающий режим; 

— педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно- 

развивающей работы. 

Региональные особенности: 

АОП ДО учитывает национально-культурные особенности 

Краснодарского края родного языка, воспитания уважительного отношения 

к культуре других народов, климатические особенности образовательного 
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процесса, через знакомство с произведениями искусства, художественное 

слово, фольклор, музыку, знакомство с историей Кубани. 

В основе организации образовательного процесса определен 

развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно- 

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

При организации физического развития детей, максимально 

используются природные и климатические особенности Краснодарского 

края. Лето не только время путешествий, но и наиболее благоприятная пора 

для отдыха, закаливания и оздоровления детей. В теплый период года всю 

деятельность с детьми проходит на участках детского сада. 

Для закаливания используются естественные природные факторы: 

принятие солнечных и воздушных ванн. Для обеспечения потребности в 

двигательной активности разучиваем кубанские подвижные игры, хороводы, 

организуем экскурсии, походы. В процессе экскурсий, прогулок в природу, 

происходит знакомство детей с породами хвойных и лиственных деревьев, с 

домашними животными края, птицами, по картинам с дикими животными. 

Региональное искусство Кубани представлено вышивками, кружевами, 

изделиями из дерева и соломки. В группе оформлены уголки кубанского 

быта. Так же есть фотоматериалы для знакомства с родной станицей. С 

помощью стихов, сказок, рассказов, картин писателей, поэтов, художников 

Кубани происходит знакомство с особенностями родной природы, с 

историей, культурой, трудом соотечественников. Проведение чтения 

произведения кубанских поэтов, игры-инсценировки, драматизации, разные 

виды театра по произведениям кубанских авторов, знакомим детей с бытом, 

традициями, особенностями фольклора Кубани. 

На праздниках с детьми используем кубанские пословицы и 

поговорки, стихи кубанских поэтов, поем песни о Кубани, играем на 

музыкальных инструментах. Вместе с музыкальным руководителем 

знакомим детей с народными песнями, танцами и православными 

праздниками. Невозможно переоценить роль музыки в нравственно- 

патриотическом воспитании дошкольников. Дети учатся сопереживать, 

упражняются в хороших поступках, сами не замечая этого, поскольку музыка 
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способна воздействовать на чувства, настроения ребенка, преобразовывать 

его нравственный и духовный мир. Дети с момента рождения инстинктивно, 

незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей 

страны, к быту своего народа. Через народные музыкальные произведения 

ненавязчиво, часто в веселой игровой форме знакомим детей с обычаями и 

бытом русского народа, трудом, бережным отношением к природе, 

жизнелюбием, чувством юмора. Народная музыка вызывает интерес детей, 

приносит им радость, создает хорошее настроение. 

Главное богатство Кубани - люди. Ознакомление с видами труда, с 

человеком – тружеником, посильное участие в трудовой деятельности в 

детском саду, семье, дни труда, проведенные с родителями, помогают понять 

значение труда и его результатов для людей села и страны. Экскурсии по 

улицам станицы помогают познакомить детей с основами безопасности. Без 

взаимодействия с семьей, работа по ознакомлению с родным краем была бы 

не полной. Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, 

понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами 

окружающей действительности и жизни общества, принять участие в 

созидательной деятельности – в этом заключается главный смысл работы с 

родителями. 

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация АОП  

ДО осуществляется круглогодично с выделением двух периодов: 

   - первый период с 1 сентября по 31 мая – проводится организованная ОД;   

             - второй период с 1 июня по 31 августа - носит оздоровительный характер,  

             все  мероприятия направлены на укрепление и поддержку детского организма,   

             и развитие познавательных интересов и основной формой реализации АОП ДО     

              в этот период является игра, реализация различных детских проектов,  

              проведение досугов, развлечений, совместной и самостоятельной  

            деятельности   взрослых и детей и т. п.;  

            - с 1 сентября по 15 сентября (стартовая) и с 16 мая пo 31 мая (итоговая) 

             -  проводится  педагогическая  диагностика. 

Иные характеристики: 

МБДОУ детский сад №16  расположен по адресу: 353712, Россия, Краснодарский 

край, Каневской район, станица Привольная, улица Верхняя, 66.  

Представляет собой типовое двухэтажное строение. 

На входе                                                    в ДОУ расположен информационный стенд для ознакомления родителей 

с важной информацией. Информация, представленная в уголке, меняется согласно 

сезонным изменениям в природе. 
На территории, прилегающей к зданию ДОУ, созданы благоприятные условия 

(озеленение по всему периметру, имеются прогулочные  площадки для каждой 

группы, оформлен баннер для изучения правил дорожного движения). 

        Длительность пребывания детей в МБДОУ детский сад    №16   составляет 10,5     

часов.  
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В пешей доступности рядом с ДОУ находятся: Привольненская центральная 

библиотека, Привольненская картинная галерея, МБОУ СОШ №13. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения АОП ДО. 

Содержание и планируемые результаты АОП ДО не ниже 

соответствующих содержанию и планируемых результатов федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования в 

п.10.4.3. ФАОП ДО (ссылка Планируемые результаты ФАОП ДО). В 

соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения АОП ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики ребенка с ТНР. Они определены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 
ТНР планируемые результаты освоения АОП ДО предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения АОП ДО 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 

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами 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 добавляться жестами); 

https://iro23.ru/?page_id=44831
https://iro23.ru/?page_id=44831
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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 открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

основных цвета и две-три формы; 

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

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

счета); 

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

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

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 работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне); 

30)  действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 
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незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно- 

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения АОП ДО детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 
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течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

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

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

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

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
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окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

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

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 
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21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 
 

1.4.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по АОП ДО. 

Оценивание качества образовательной деятельности по АОП ДО 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные 

основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия 

образовательной деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОУ, 

заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую 

очередь, на оценивание созданных в ДОУ условий в процессе 
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образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения АОП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО. 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития воспитанников с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями воспитанников  с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников с 

ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. АОП ДО строится на основе общих закономерностей 

развития личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР, с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры АОП ДО должна учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

АОП ДО предусмотрена система психолого-педагогической диагностики 

динамики развития обучающихся, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ФАОП ДО, оценка качества 

образовательной деятельности по АОП ДО: 

поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

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

2) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в 

соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно- 

реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

4) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОУ, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОУ 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. 

АОП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по АОП 

ДО; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ действует внутренняя система оценки качества 

(ВСОКО) реализации АОП ДО и решает задачи: 

- повышения качества реализации АОП ДО; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. Именно психолого- 

педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации АОП ДО. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ. 

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

реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.4.1. Мониторинг динамики развития обучающихся с ТНР в группах 

компенсирующей направленности. 

ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся с ТНР, в том числе, его 

динамики. 

Педагогическая диагностика осуществляется в соответствии с 
Положением (https://5776.maam.ru/maps/news/620756.html)о проведении 

педагогической диагностики в МБДОУ детский сад №16 

Особое значение имеет углубленное логопедическое обследование, 

осуществляемое учителем-логопедом. Его результаты определяют 

направления коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности. Учителя-логопеды вносят данные логопедического 

обследования в речевые карты на каждого ребенка возрастной группы. 

Логопедическое обследование детей, имеющих тяжелые нарушения речи, 

проводится по адаптированным материалам методических пособий: 

Для проведения диагностики учитель-логопед компенсирующей группы 

https://5776.maam.ru/maps/news/620756.html
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использует:  

               - «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи»  Н.В.Нищева  

                СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г.  

   https://5776.maam.ru/maps/news/620562.html - речевая карта развития ребенка  

с   общим недоразвитием речи 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного 

возраста c ТНР позволяет обеспечить: 

-качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, 

степень самостоятельности, особенности выполнения заданий) построение 

индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало – конец учебного года); 

-устранения речевого нарушения и наметить пути корректировки 

коррекционно-педагогического воздействия. 

Основные направления, по которым проводится логопедическое 

обследование: 

1. Сбор анамнестических данных; 
Исследование поведения и эмоциональной сферы; слухового восприятия; 

зрительного восприятия; восприятия пространственных представлений; 

состояния мелкой и общей моторики; состояние артикуляционной моторики; 

фонематического слуха и фонематического восприятия; импрессивной речи 

(понимание словаря существительных, прилагательных, глаголов, понимание 

грамматических категорий); экспрессивной речи (активного словаря, 

грамматического строя речи – словоизменения, словообразования); связной 

речи (качество пересказа или рассказа и уровень необходимой помощи). 

2. Логопедическое заключение, в котором учитель-логопед определяет 

уровень сформированности речи ребенка в соответствии с психолого- 

логопедической классификацией. Затем отражается специфика речевого 

нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, 

дизартрия и др.), перечисляются нарушения неречевых функций. После 

заполнения учителем- логопедом речевой карты и по результатам 

педагогической диагностики составляются обзорные аналитические справки 

и отчеты. 

Каждая из аналитических справок содержит итог и вывод, а также 

определяет стратегию перспектив дальнейшего развития детей с ТНР, в 

соответствии с уровневым развитием и потенциалом возможностей 

воспитателями всех возрастных групп совместно с педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем и инструкторами по физической культуре в 

начале и в конце учебного года. Для ее проведения используются материалы, 

разработанные самостоятельно, адаптированные к условиям групп 

компенсирующей направленности. 

Музыкальный руководитель и воспитатель при проведении диагностики  

используют карты развития детей от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет, составленные 

https://5776.maam.ru/maps/news/620562.html
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Е.Ю. Мишняевой.      

https://5776.maam.ru/maps/news/620554.html   карты развития детей от 0 до 3 лет 

https://5776.maam.ru/maps/news/620559.html   карты развития детей от 3 до 7 лет 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Подходы к проведению диагностики в части АОП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с подходами 

к диагностике обязательной части АОП ДО.  

 

1.4.2. Оценивание качества образовательной деятельности родителями 

обучающихся. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи обучающихся. В ДОУ используется система оценки 

деятельности учреждения родителями (законными представителями) 

обучающихся по результатам анкетирования. Анкета содержит 6 вопросов, 

которые соответствуют 5 показателям, определенным приказом 

Минобрнауки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе АОП ДО представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных 

и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АОП ДО с учетом психофизических, возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

обучающихся с ТНР. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

https://5776.maam.ru/maps/news/620554.html
https://5776.maam.ru/maps/news/620559.html
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принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим, следует принимать 

во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях (задачи и содержание образования) 

2.1.1.Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

- собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником; 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 
их мира и людей; 

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

возможности и предпочтения обучающихся («хочу – не хочу», «могу – не 

могу», «нравится – не нравится»). 

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. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на 

преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого 

все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие 

детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать 

радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное 

или в малых группах (два – три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют 

представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; 

различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 

обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, 

учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Педагогические работники обучают обучающихся использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой 
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работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 

также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих 

с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

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

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 



39 
 

Игра, как основная часть образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем- 

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем- 
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логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления 

работы: дальнейшее формирование представлений обучающихся о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы сюжетно- 

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

               подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

 всем        направлениям коррекционно-развивающей работы 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игро терапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии.  

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 
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возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными   участниками   образовательного    процесса    в    области 
«Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

-воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 

-воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и 

взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

-воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России, края, станицы; 

-содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

-воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

-создание условий для возникновения у ребенка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и 

заботы; поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

-формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

Парциальная программа «Ладушки» Новоскольцева И.А., Каплунова 

И.М. 

Содержание образовательной деятельности в части АОП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

совпадают с описанием образовательной деятельности в 
с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

обязательной части АОП ДО. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания 

образовательной деятельности по всем образовательным областям, 

представлены в разделе АОП ДО  в части - «Обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания». 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 
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образовательной области «Познавательное развитие». 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

- окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: 

- развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

- обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

- формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; 

- формирование представлений об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам: 

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 
В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 

иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В 

этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 
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строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: 

на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким 

образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со 

педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, пространственные 

отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на 

основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?») 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем 

мире осуществляется комплексно при участии всех специалистов. 

Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, 

поисков. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и 

назначением объектов окружающего природного, животного мира, 

овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, 
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обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно с педагогическим работником литературные 

 произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов.                    

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области              
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«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

-приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

-воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

-воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий 

по сохранению природы. 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

образовательной области «Речевое развитие». 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых технологий 

Н.В.Нищевой и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 
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потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими 

детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания 

к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с 

каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно- 

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт 

со педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во 

время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от 

трех (трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 

организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с 

активным использованием педагогическим работником показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями 

с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития 

необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует 

использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю- 

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 

и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 
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ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные 

средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно- 

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 

желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего                                                           дошкольного возраста: 

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

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию 

речевой активности обучающихся. У них формируется мотивационно- 

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи 

обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 
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произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, 

отвечая на вопросы «Почему?», «Когда?», обращая внимание обучающихся 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально  дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному 

обучению, в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются 

занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
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действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. АОП ДО относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер       задач,       решаемых        образовательной        областью 

«Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее 

содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развития обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
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дошкольного возраста. 

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

проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, совместно с учителем-логопедом, 

согласно тематике, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления 

о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

У обучающихся формируется устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 
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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 самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через  использование мультимедийных средств. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

-воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

-приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, народов Кубани, шедеврам мировой художественной 

культуры; становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира 

ребенка; 

-создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их 

проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

-формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

-создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его 
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готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

образовательной области «Физическое развитие». 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

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

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно- 

двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 
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Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных 

формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка 

после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, а также воспитание культурно-гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

ходе занятий по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий и закаливающих процедур; в совместной 

деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально- 

ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения АОП ДО образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- 
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двигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 

обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели. Активными участниками образовательного процесса 

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

специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области, помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно- 

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое 

значение приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 
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досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 
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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. 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека; 

-формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

-становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, гигиеническим нормам и правилам; 

-воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

-приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры 

в целях их физического развития и саморазвития; формирование у ребенка 

основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО. 

2.2.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

в аспекте осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

учреждении выстроена в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды (ППРОС) направлена на создание оптимальных 

условий для эффективного решения воспитательно-образовательных и 

коррекционных задач при работе с детьми, в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, склонностями, способностями, 

возможностями, потребностями и интересами. 

  Организация ППРОС осуществляется в соответствии СП. 52 ФАОП ДО.  

   Наполняемость в разделе 3 АОП ДО. 

2.2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 
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3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 
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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. 

 

2.2.3.        Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогают изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома. Домашние 

задания, предлагаемые учителем-логопедом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

        Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогают изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома. Домашние 

задания, предлагаемые учителем-логопедом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 
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1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями 

(законными представителями) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников – активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни детского 

сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОО, включает 

следующие направления: 

- аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 



60 
 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, 

группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в 

Программе для обучающихся с ТНР, как в каждой из пяти образовательным 

областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления 

работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными 

представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями) детей с ТНР подразумевает: 

- организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 
2.2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АОП ДО (с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников) 

а) в работе с семьей: 

1.Коллективные формы взаимодействия. 

1.1.Общие родительские собрания. 

Проводятся администрацией ДОУ 2 раза в год (в начале, конце                          учебного года). 

Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задач и содержания 
коррекционно-образовательной работы); 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе социальными службами. 

1.2.Групповые родительские собрания. 

Проводятся специалистами и воспитателями возрастных групп 3 раза в год 

(в начале, середине, конце    учебного года)  и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов.  

 2.Индивидуальные формы работы. 

2.1. Анкетирование, опросы. 
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Проводятся по планам администрации, учителей- логопедов, воспитателей и 

по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2.Беседы и консультации специалистов. 

Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с 

родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3.Служба доверия. 

Работу службы обеспечивают администрация. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей. 

Задача: 
- оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения. 

3. Формы наглядного, информационного обеспечения. 

3.1.Информационные стенды и выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в 

удобных для родителей местах (например, «Советы логопеда», «Советы 

специалиста», «Готовимся к школе», др.) 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ; 

- иная информация для ознакомления и сведения. 

3.2.Выставки детских работ. 

Проводятся по плану реализации АОП ДО. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. 
Методы и задания подбираются в форме, доступной для понимания 

родителями. Проводятся 1-2 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 
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детьми в домашних условиях. 

В реализации задач принимают все специалисты и воспитатели ДОУ. 

Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 

3.4. Информирование на сайте ДОУ в Интернет-сети (рекомендуемые РФ 

мессенджеры). 

Размещение на сайте учреждения актуальной информации для 

родителей по вопросам обучения, развития, воспитания детей в разделах и 

рубриках. 

Задачи: 
- разноплановое информирование родителей, в том числе своевременное - об 

изменениях, новостях, актуальных сведениях; 

- обратная связь с учетом потребностей, запросов родителей; 

- повышение педагогической культуры родителей, воспитывающих ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Проектная деятельность. 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов. 
Задача: 

- активная совместная деятельность (познавательная, исследовательская, 

творческая и др.) родителей и детей. 

4.2. Опосредованное Интернет-общение. 

Создание Интернет – пространства возрастных групп (родительские 

чаты). 

Задачи: 

- позволяет родителям быть осведомленными о деятельности возрастной 

группы, включиться в обсуждение актуальной проблемы или темы, выразить 

свое отношение к тому или иному вопросу. Также родители своевременно, 

быстро, мобильно могут получить различную информацию: задания, ответы 

по интересующим вопросам, презентации, фото, методическую литературу. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит воспитателям 

возрастной группы, учителю-логопеду.  

- в работе с обучающимися: 

Формы работы по образовательным областям 
Образователь 

ная область 

Формы работы 

Младший 
дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Подготовительный 

к школе 
дошкольный 
возраст 

Социально- Игровое Игровое Игровое Игровое задание 

коммуника- упражнение упражнение упражнение Индивидуальная 
тивное Совместная с Индивидуальная Индивидуальная игра 

развитие воспитателем игра игра Совместная с 
 игра Совместная с Совместная с воспитателем игра 
 Совместная со воспитателем игра воспитателем игра Совместная со 
 сверстниками Совместная со Совместная со сверстниками игра 
 игра (парная, в сверстниками игра сверстниками игра Педагогическая 
 малой группе) (парная, в малой (парная, в малой ситуация 
 Игра группе) группе) Праздник 
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 Чтение Педагогическая Педагогическая Совместная 
 Беседа ситуация ситуация деятельность 
 Наблюдение Праздник Праздник взрослого и детей 
 Рассматривание Совместная Совместная тематического 
 Педагогическая деятельность деятельность характера 
 ситуация взрослого и детей взрослого и детей Поручение и 
 Праздник тематического тематического задание 
 Просмотр характера характера Дежурство 
 мультфильмов Просмотр и анализ Поручение Экспериментирова 
  мультфильмов, Дежурство ние 
  видеофильмов Просмотр и анализ Проектная 
   мультфильмов, деятельность 
   видеофильмов Просмотр и анализ 
    мультфильмов, 
    видеофильмов 

Познавательн Рассматривание Рассматривание Рассматривание Наблюдение 
ое развитие Наблюдение Наблюдение Наблюдение Исследовательская 

 Беседа Беседа Игра-эксперимен- деятельность 
 Развивающая Игра- тирование Проектная 
 игра экспериментирова Исследовательская деятельность 
 Конструирован ние деятельность Коллекционирован 
 ие Исследовательская Конструирование ие 
 Проблемная деятельность Развивающая игра Конструирование 
 ситуация Конструирование Ситуативный Развивающая игра 
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 Элементарная 

исследовательс 

кая 

деятельность 

Развивающая игра 

Интегративная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

разговор 

Беседа 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Игры с правилами 
Моделирование 

Речевое Рассматривание Рассматривание Рассматривание Рассматривание 
развитие Игровая Игровая ситуация Игровая ситуация Беседа 

 ситуация Игра Дидактическая Чтение 
 Игра Дидактическая игра Обсуждение 
 Ситуация игра Игра Рассказ 
 общения Ситуация общения Ситуация общения Решение 
 Беседа Беседа Беседа (в том числе проблемных 
 Чтение Чтение в процессе ситуаций 
 Хороводная Интегративная наблюдения за Разговор с детьми 
 игра с пением деятельность объектами Игра 
 Игра- Хороводная игра с природы, трудом Интегративная 
 драматизация пением взрослых) деятельность 
  Игра- Чтение Проектная 
  драматизация Обсуждение деятельность 
   рассказ Создание 
   Интегративная коллекций 
   деятельность Инсценирование 
   Проектная Ситуативный 
   деятельность разговор с детьми 
   Хороводная игра с Сочинение загадок 
   пением Сочинение сказок 
   Игра- Использование 
   драматизация различных видов 
    театра 

Художествен Рассматривание Рассматривание Рассматривание Рассматривание 
но- эстетически эстетически эстетически эстетически 

эстетическое привлекательны привлекательных привлекательных привлекательных 
развитие х предметов предметов предметов предметов 

 Игра Игра Игра Игра 
 Организация Организация Организация Организация 
 выставок выставок выставок выставок 
 Слушание Слушание Изготовление Изготовление 
 соответствующ соответствующей украшений украшений (для 
 ей возрасту возрасту музыки Слушание группового 
 музыки (народной, соответствующей помеще-ния к 
 (народной, классической, возрасту музыки праздникам, 
 классической, детской) (народной, предметов для 
 детской) Музыкально- классической, игры, 
 Музыкально- дидактическая детской) познавательно- 
 дидактическая игра Экспериментирова исследовательской 
 игра Совместное и ние со звуками деятельности 
 Совместное и индивидуальное Музыкально- сувениров) 
 индивидуально исполнение дидактическая игра Создание макетов, 
 е исполнение Разучивание Совместное и коллекций и их 
  музыкальных игр индивидуальное оформление 
  и танцев исполнение Слушание 
   Разучивание соответствующей 
   музыкальных игр и возрасту музыки 
   танцев (народной, 
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   Интегративная классической, 
деятельность детской) 

 Музыкально- 
 дидактическая игра 
 Беседа 
 интегративного 
 характера 
 (элементарного 
 музыковедческого 
 содержания) 
 Совместное и 
 индивидуальное 
 исполнение 
 Танец 
 Танцевальный 
 этюд 
 Творческое 
 задание 
 Интегративная 
 деятельность 

Физическое Физкультурное Физкультурное Физкультурное Физкультурное 
развитие занятие занятие Утренняя занятие занятие 

 Утренняя гимнастика Утренняя Утренняя 
 гимнастика Игра гимнастика гимнастика Игра 
 Игра Физкультурные Игра Спортивные и 
 Физкультурные досуги Спортивные и физкультурные 
 досуги Совместная физкультурные досуги 
 Совместная деятельность досуги Спортивные 
 деятельность взрослого и детей Спортивные состязания 
 взрослого и тематического состязания Совместная 
 детей характера Совместная деятельность 
 тематического Проектная деятельность взрослого и детей 
 характера деятельность взрослого и детей тематического 
 Проблемная Проблемная тематического характера 
 ситуация ситуация характера Проектная 
 Интегративная Интегративная Проектная деятельность 
 деятельность деятельность деятельность Проблемная 
 Беседа Беседа Проблемная ситуация 
 Чтение Чтение ситуация Интегративная 
 Рассматривание Рассматривание Интегративная деятельность 
   деятельность Беседа 
   Беседа Рассказ 
   Рассказ Чтение 
   Чтение Контрольно- 
   Контрольно- диагностическая 
   диагностическая деятельность 
   деятельность  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется елями и 

задачами программы в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 
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-коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми); 

-познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и 

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

также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный материал и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 

 

2.2.4.1. Специфика и формы работы в летний период. 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет 

важное значение для детей, посещающих ДОУ: им надо много узнать нового 

об окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с 

другом. Коллектив ДОУ так организовывает работу летом, чтобы детям 

было интересно в детском саду, а родители были спокойны за здоровье 

детей. 

Цель летней оздоровительной работы: объединить усилия взрослых по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в 

летний период, а также эмоциональному, личностному и познавательному 

развитию ребенка. 

Приоритетные направления в работе в летний период: 
- игровая деятельность; 

- экспериментирование, наблюдения; 

- экологическое развитие; 

- физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Специфика работы ДОУ в летний период: 

1. С детьми занимаются на воздухе, где много интересного и неопознанного. 

При организации деятельности учитывается, что внимание дошкольников 

рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому совместная деятельность 

требует разнообразия. 

2. Образовательная деятельность летом не проводится (кроме музыкальной 

и двигательной деятельности), основной акцент делается на разнообразные 

досуговые мероприятия, такие как праздники, экскурсии, спортивные игры, 

прогулки на свежем воздухе; идет реализация пяти образовательных 

областей, применяются разнообразные формы работы. 
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3. Оптимальная форма организации детского досуга – мероприятие, не 

требующее значительной подготовки со стороны детей, громоздкой – со 

стороны педагогов, проводится в эмоционально привлекательной форме, 

имеет воспитательную и развивающую функции. 

4. Режим на теплый период отличается от режима холодного периода. 

5. В летний период прием детей осуществляется на улице, гимнастику 

проводят на свежем воздухе. 

6. Планирование ведется в соответствии с Планом летней оздоровительной 

работы, в календарном плане отражается комплексно-тематическое 

планирование (КТП). 

7. Оформление родительских уголков соответствует тематическим неделям 

планирования летом. 

8. Музыкальный руководитель  работают  по КТП. 

9. Адаптационный период – в соответствии с требованиями (2 недели у 

вновь  поступивших детей). 

Организация взаимодействия и формы работы с родителями воспитанников в 

летний период. 

В период летней оздоровительной работы педагогам важно понять, 

каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо 

ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, 

целесообразно включать разнообразные способы вовлечения в работу как 

можно больше семей. 

-Педагогические беседы (наиболее доступная форма установления связи 

педагога с семьей, используется самостоятельно или в сочетании с другими 

формами работы). 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по вопросу воспитания и 

развития. Ведущая роль здесь отводится воспитателю, который заранее 

планирует условия, тематику и структуру беседы. Начинать беседу следует с 

нейтральных тем, постепенно переходя к главному. 

-Тематические консультации. Консультации близки беседам, но во 

время консультации родитель получает квалифицированный совет от 

педагога. Консультация требует подготовки для наиболее содержательного 

ответа для родителей. Обычно консультации проводятся планово, формы 

проведения: индивидуальные и групповые. 

Наглядная пропаганда. 

Традиционные средства наглядной пропаганды – информационные 

стенды с размещением актуальных тем о развитии ребенка. Также 

необходимо создать и использовать возможности для непосредственного 

общения, дискуссий, обмена информацией в рамках сотрудничества с 

родителями. 

Письменные формы общения. 
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Брошюры помогают узнать общую информацию детском саде, 

концепцию ДОУ. 

Использование коммуникативных и мультимедийных ресурсов. 
Общение через Интернет-сеть по вопросам,  связанным 

собразованием, здоровьем детей, нуждами семей. 

Формы участия родителей в жизни детского сада летом: 

- коллекционирование природных материалов для деятельности детей 

(семена, камешки и др.); 

- участие в праздниках и других событиях ДОУ. 
Взаимодействие с родителями должно основываться на доверии, 

способствовать осуществлению педагогики сотрудничества воспитателей и 

родителей, повышению профессионального уровня самих педагогов по 

работе с семьей. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации АОП ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

выбирает один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1)          совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 

ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 
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Утренний отрезок 
времени 

Занятие Прогулка Вторая половина дня 

-Игровые ситуации 
-Индивидуальные 

игры 

-Игры небольшими 

подгруппами 

-Беседы с детьми по 

их интересам 

-Развивающее 

общение педагога с 

детьми 

-Практические, 

проблемные ситуации 

-Упражнения 

-Наблюдения за 

объектами и 

явлениями природы, 

трудом взрослых 

- Трудовые поручения 

и дежурства 

-Индивидуальная 

работа с детьми в 

соответствии с 

задачами разных 

образовательных 

областей 

-Продуктивная 

деятельность детей по 

интересам детей 

-Оздоровительные и 

закаливающие 

процедуры 

- 

Здоровье 

сберегающие 

мероприятия 

-Двигательная 

деятельность 

-Проблемно- 

обучающие 

ситуации 

-Образовательные 

ситуации 

-Тематические 

события 

-Проектная 

деятельность 

-Творческие и 

исследовательские 

проекты и т. д. 

-Наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

природы 

-Сюжетно- 

ролевые и 

конструктивные 

игры 

-Элементарная 

трудовая 

деятельность 

детей на участке 

-Свободное 

общение 

педагога с 

детьми 

-Индивидуальная 

работа 

-Проведение 

спортивных 

праздников 

-Подвижные 

игры и 

спортивные 

упражнения 

- 

Экспериментиро 

вание с 

объектами 

неживой 

природы 

-Элементарная трудовая 

деятельность детей, 

-Проведение зрелищных 

мероприятий, развлечений, 

праздников, 

-Игровые ситуации, 

индивидуальные игры и 

игры небольшими 

подгруппами 

-Опыты и эксперименты 

-Практико- 

ориентированные проекты, 

коллекционирование 

-Чтение художественной 

литературы 

-Прослушивание 

аудиозаписей лучших 

образцов чтения 

-Рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

мультфильмов 

-Слушание и исполнение 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные 

игры и импровизации 

-Организация и (или) 

посещение выставок 

детского творчества, 

изобразительного 

искусства, мастерских 

-Индивидуальная работа по 

всем видам деятельности и 

образовательным областям 

-Работа с родителями 

(законными 
представителями) 

 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

выбирает самостоятельно. Подходы к проведению занятий могут отличаться в 

разных периодах реализации АОП ДО. 

Чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности всех 

культурных практик. 
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Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 

детей. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

-«Правила группы» (совместное обсуждение и создание правил для 

общности, оформление этих правил в группе в рисунках, подписях); 

-«Здравствуйте, я пришел» (оформление собственного присутствия, 

принятое в группе); 

- «Приглашаем к столу» (освоение застольного этикета); 
- «Стенгазеты для мамы», «Газета для папы»» (оформление газет в 

преддверии Дня Матери и Дня отца, Дня семьи); 

- «Праздничное оформление» (украшение групп к праздникам, событиям); 
- «Персональные творческие выставки»; 

- народные праздники «Яблочный спас», «Масленица», «Колядки» 
- «Мы любим спорт!» (создание роликов и здоровом образе жизни с 

размещением в социальных сетях); 

- День физкультурника (тематические зарядки, создание индивидуальных 

комплексов для занятий) 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребенка ДОУ как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок 

приходит в ДОУ и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры – импровизации и музыкальные игры; 
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 



 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие  условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребенка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее 

дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении 

со взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 



 

стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные 

на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к 

детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребенка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребенка умения решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 
81 
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имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей 

все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), 

обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой 

деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 
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поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

 

2.4.1. Поддержка приоритетных сфер детской инициативы в условиях 

групп компенсирующей направленности. 

Поддержка детской инициативы в условиях групп компенсирующей 

направленности особенно эффективно проходит, начиная со старшего 

дошкольного возраста. 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- поддерживать стремление научиться что-то делать, и получать от этого 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

- в ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих 

(использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты продуктивной деятельности). 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

Воспитанники 5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на социальную значимость будущего продукта. 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
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  деятельности детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Воспитанники 6-7 лет  
Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о 

трудностях из личного опыта. 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

-учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

     Игра как способ поддержки детской инициативы. 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное 

внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание 

предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. 

Педагоги организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: 

- совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством 

педагогов и самостоятельно); 

- обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 
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Режиссерские игры проводятся с использованием настольного 

объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе или 

магнитной доске, пальчикового театра,  театра на рукавичках, и т. п. В 

режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, 

образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. Для постановок 

выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры 

становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным 

применение таких психо-коррекционных технологий, как сказкотерапия, 

куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, богатые 

диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные 

выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков. 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно 

используются в общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль 

отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей обще 

функциональных и специфических механизмов речевой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Педагогические ориентиры: 

- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую 

игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

- побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения 

переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 

- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в 

соответствии с их желаниями и интересами; 

- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 
натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; 

- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их 
этому; 

- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 
театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

- формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного 

и мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в 

процессе  строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых    и 
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театрализованных игр; 

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль 

и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и 
игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения 

организаторов и ведущих игр: в процессе игровой деятельности формировать 

речевую, интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к 

обучению в школе. 

Основное содержание. 
Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов 

(интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых 

сюжетов и т. п. (интеграция образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей 

дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно 

разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, 

пожарной машины, корабля, поезда из игровых и бытовых предметов (мягкие 

модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные 

столы) для дальнейшей игры (интеграция образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным 

темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта 

дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех 

сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные 

средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Организация и проведение сюжетно - дидактических игр (при косвенном 

руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной 

безопасности» и др. (Формирование основ безопасности). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную 

линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то 

из детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», 

«Азбука пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые   игры,    разворачивающиеся    в    нескольких    планах: 

«Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 
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Театрализованные игры. 

Педагогические ориентиры: 
- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением 

театра, с видами и жанрами театрального искусства (драматический, 

музыкальный, кукольный), учить выбирать сюжеты для театрализованных 

игр, распределять роли на основе сценария, который разрабатывается вместе 

с детьми; 

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 

ситуации; 

- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев 

игры; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем; 

- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими 

внешнее сходство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от 

них; 

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые 

костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со 

взрослыми); 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и 

давать словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание. 
Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в 

соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации 

различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, 

используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры- 

имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые 

читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 

предметами под музыку во время чтения сказок, потешек, стихов и других 

литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по 

сюжету литературных произведений (из строительных материалов, 
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полифункциональных наборов мягких модулей). 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в 

обстановке, требующей концентрации на происходящем действии 

(перемещение кукол, диалоги) при специфическом перемещении в 

пространстве (координация движений на подвижной поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов 

для театрализованных игр: простых по конструкции  кукол из платочков, 

игрушек из пластилина, способом оригами (интеграция образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие»). 

 

2.5. Содержание образовательной деятельности коррекции нарушений 

развития воспитанников. 

2.5.1. АОП ДО коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

2.5.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Цели: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

ПМПК; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

АОП ДО коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 
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обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических 

работников ДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

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

целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР.  

АОП ДО коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются:  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание); 

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР; 

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 
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- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; 

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

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно- 

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 
 

2.5.1.2. Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; 

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АОП ДО; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом ; 

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся 

с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 
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Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

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

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения Рече языкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных 

возрастных и эти патогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

2.5.1.3. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 
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условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителем (законным представителем) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. 

Беседа с ребенком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированной, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

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

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

увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы 

речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с 

ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий 

определяются возрастом ребенка и его Рече языковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

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

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц 

и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
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Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. 

Одно из них – изучение навыков ведения диалога - реализуется в 

самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной 

беседы. Для определения степени сформированной монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания.  

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), 

в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

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

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные 
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и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звука-слоговой организации 

слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированной всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно- зрительных ориентировок и моторно-графических 

навыков.  

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

Дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР:  

-первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью; 

-вторая схема - для обследования обучающихся с начатками обще 

употребительной речи; 

-третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

-четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 
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2.5.1.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

Рече языкового развития воспитанников с ТНР. 

Раннее выявление обучающихся с ТНР и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

(законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а 

также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии. Такие рекомендации могут планироваться в группах 

раннего возраста в форме групповой консультации на родительских 

собраниях. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию до вербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

Обучение воспитанников с ТНР, не владеющих фразовой речью 
(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания 
речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 
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состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух - трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

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

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение воспитанников с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) Развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

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

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

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 



 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией 

личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- 

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение воспитанников с развернутой фразовой речью с 

элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем 

речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

на слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
97 
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(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - 

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

подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение воспитанников с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой 

- жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа 

с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно- 
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графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико- 

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для воспитанников подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие 

звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от 

возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной 



100 
 

до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. 

Воспитанники старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Воспитанники подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания. 

 Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитания для  групп, реализующих 

адаптированные  образовательные программы дошкольного  образования 

(далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувств патриотизма, гражданственности, уважения к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям, природе и окружающей 

среде (п.2 ст.2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). 
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ДОУ. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП 

 

Структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания. 

2.6.1. Целевой раздел РПВ (цели и задачи воспитания, направления 

воспитания). 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с ТНР 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
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- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

-введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно- 

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, 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 ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (в 

условиях учреждения – это 3 года –7лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

Цели и задачи воспитания по возрастам. 

В воспитании детей с ТНР младшего и среднего дошкольного 

возраста: 

Цель: обеспечение позитивной социализации, возможной мотивации, 

поддержки и развития индивидуальности, возможностей, способностей детей 

через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других 

формах активности. 

Задачи: 
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- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- формировать коммуникативную и социальную компетентности; 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

знакомить с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе, народного творчества; 

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 
- формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), оказывать посильную помощь, поддерживать 

чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том 

числе творческой. 

В воспитании детей с ТНР старшего дошкольного возраста: 

Цель: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально - познавательных способностей, возможностей, социально- 

нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; 

- содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

- формировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании само ценности природы; 

развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений 

и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

- поощрять проявления морально-волевых качеств; 

- формировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн), о своем городе, улице и т.д. 
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. В РПВ выделены следующие направления 

воспитания: 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 



104 
 

Содействовать формированию  у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 
ответственного за будущее своей страны. 

Родина и природа 

СОДЕРЖАНИЕ 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа     по     патриотическому     воспитанию     предполагает:      формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем -   на 
развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 
 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

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

Жизнь, милосердие, добро 

СОДЕРЖАНИЕ 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско - взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 
культурно-историческом и личностном аспектах. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 
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Формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

СОДЕРЖАНИЕ 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 
культурного поведения. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Познание 

СОДЕРЖАНИЕ 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Жизнь и здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека. 
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ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 
формированию ответственности за свои действия. 

 
 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

Культура, красота 

СОДЕРЖАНИЕ 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 
детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

 
 

 

 

Выделяются следующие целевые ориентиры воспитания: 
Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 
людям, бережное отношение к живому 
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Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в поведении 
и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и 
волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. Стремящийся 

к результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, 

в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 
труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем мире 

и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, словесно- 

речевой, театрализованной и другое). 
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Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 
Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 
Самостоятельно  различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 
качества, иногда прибегая к помощи взрослого 

в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Владеющий основами 

речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный,      наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе  творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах  деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной  мира   на основе традиционных 
ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах 
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Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

  спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Целевые ориентиры воспитания в части АОП ДО , формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью АОП ДО. 

 

2.6.2. Содержательный раздел РПВ (уклад ДОУ, воспитывающая среда, 

общности, организация РППС, социальное партнерство). 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

(согласно п. 49.2 ФАОП ДО) 

Уклад ДОУ: 

В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОУ. 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Уклад ДОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителя, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

- Цель и смысл деятельности ДОУ, ее миссия: ДОУ считает своей миссией, 

целью и смыслом - обеспечение разностороннего развития каждого воспитанника, с 

учетом государственной политики. 

- Принципы жизни и воспитания в ДОУ: жизнь в ДОУ выстроена на 

уважении, доверии, принятии ребенка таким, какой он есть. Считаем важным 

выделить - принцип следования нравственному примеру и воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения, т.е. защищенность интересов личности от 

внутренних и внешних угроз; принцип совместной деятельности ребенка и 

взрослого, на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

- Образ ДОУ, ее особенности, символика: к внешним проявлениями 

уникальности нашего ДОУ является внешняя атрибутика: использование логотипа на 

официальном сайте учреждения, использование логотипа на информационных 

стендах в ДОУ; внешний облик помещений ДОУ эстетически привлекателен и 

соответствует целям образования. 

- Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-в-ФАОП-ДО-для-ТНР.-Отдельн-стр.pdf
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сотрудникам и партнерам ДОУ: ДОУ выстраивает работу с родителями, с учетом 

положительного эмоционального настроя педагогов и родителей на совместную 

работу по воспитанию детей. ДОУ создает условия для формирования у родителей 

уверенности в том, что ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем 

и в то же время никак не повредит, так как будут учитываться мнения семьи и 

предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручаются 

пониманием со стороны родителей в решении педагогических проблем. А в самом 

большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется это 

взаимодействие. С партнерами ДОУ выстраивает взаимовыгодное сотрудничество 

применяя принцип полисубъектности. 

- Ключевые правила ДОУ: правило «отказа» от запрета на посильное участие 

детей в ситуациях самообслуживания - детская общность является полноправным 

участником воспитательного процесса; детской общностью разработаны правила и 

нормы поведения в группах в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; важным правилом является соблюдение положения о педагогической 

этике всем персоналом ДОУ; 

- Традиции и ритуалы являются основой воспитательной работы в ДОУ. Это 

эмоциональные события, которые организуют в ДОУ единое воспитательное 

пространство для формирования социального опыта дошкольников в коллективе 

других детей и взрослых, воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

Тематика традиционных мероприятий определяется, исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа и находит отражение в календарном плане воспитательной работы ДОУ. 

Традиционным для ДОУ является проведение: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День Матери», «День Отца» и др.); 

- сезонных праздников («Осень», «Новый год», «Масленица» и др.); 

- тематических мероприятий («Неделя безопасности»); 

- социальных и экологических акций («Открытка ветерану», «Посылка солдату», 

«Бессмертный полк», «Накорми птиц», «Сдаем макулатуру»); 

- семейных праздников (День семьи любви и верности»); 

- групповых традиций («Дни рождения детей»). 
В ДОУ существует практика коллективной разработки и проведения общих 

мероприятий. 

Уклад МБДОУ задает и культуру поведения в сообществах. 

             Культура поведения в профессиональном сообществе, включающем всех 

педагогов ДОУ, диктуется ценностями, заложенными в РПВ и задокументирована в 

виде Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников в ДОУ  

(https://5776.maam.ru/maps/news/486323.html) 
         Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ:  при входе    в ДОУ 

расположен информационный стенд для ознакомления родителей с важной 

информацией. Информация, представленная в уголке, меняется согласно сезонным 

изменениям в природе. 

              На территории, прилегающей к зданию ДОУ, созданы благоприятные условия 

https://5776.maam.ru/maps/news/486323.html
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(озеленение по всему периметру, имеются прогулочные  площадки для каждой 

группы, оформлен баннер для изучения правил дорожного движения). 

                В ДОУ оборудован музыкально-физкультурный зал, различные 

информационные стенды для родителей и педагогов. 

              Имеется необходимое оборудование, атрибуты осуществляется ИКТ 

сопровождение мероприятий.  

              Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе, 

и включает совокупность различных условий с возможностью встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

Краснодарского края .  Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная 

среда ДОУ (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности). 

Воспитывающая среда ДОУ 

             Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 
- Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка 

к окружающему миру, другим людям, себе: в детском саду одним из главных людей 

формирующих воспитывающую среду - является воспитатель, так как именно он 

находится в контакте с детьми целый день и является носителем культурных 

ценностей и наглядным примером. Воспитатель соблюдает правила педагогической 

этики (педагогический такт, выдержку, доброту, человечность, искренность.) 

Особенно важно умение педагогов ДОУ: спокойно держаться и разговаривать; быть 

приветливыми, педагоги умеют выбирать приемы, соответствующие настроению 

ребенка – во время пошутить, успокоить, доверительно поговорить, другими словами 

создать благоприятную почву для зерна воспитательных ценностей, которое мы сеем 

с первых дней пребывания детей в детском саду. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде протекает в период 

всего пребывания ребенка в детском саду и будет успешным, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка подчеркивая его индивидуальность. 

- Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества: в 

ДОУ ежедневно создаются условия для усвоения ребенком социокультурных норм 

во взаимодействии с людьми, заинтересованными в его благополучном развитии 
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(члены семьи, работники учреждений образования, социальные партнѐры), которые 

передают свои знания, опыт, помогают понять и принять социально-культурные 

особенности своего общества (культурные средства и формы, социально-культурные 

ценности, нормы, установки), адаптироваться в социально-культурной среде; 

огромное значение в формировании социокультурных норм имеет также и 

коммуникативная деятельность. Это беседы, рассказы, чтение художественной 

литературы, словесные игры, загадки, пословицы и т.п., которые способствуют 

усвоению дошкольниками нравственных общечеловеческих ценностей, 

национальных традиций, гражданственности. 

- Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество: в детском саду две разновозрастные группы, 

что помогает создать разновозрастное сообщество, особенность такого сообщества – 

совместные праздники с участием всех детей, где дети получают социальный опыт 

общения с детьми разного возраста, родители - полноправные участники 

праздничных событий; Педагоги поддерживают инициативу старших детей в 

помощи малышам, например: довести их от участка до групповой ячейки. 

Общности ДОУ 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОУ, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребенок (дети), педагог - 

родители (законные представители). 

 
 Профессиональная общность профессионально- 

родительская 
общность 

детско-взрослая 

общность 

Ценности 

и цели: 

- цель: взаимодействие на 

профессиональные темы, 

постоянный обмен знаниями, 

который обеспечивает личный 

и профессиональный рост. 

- ценности: 

1. Обще 

гуманистические социальные ценности (гражданственность, любовь к людям, интеллигентность, духовность) 

2. Профессиональная 

идентичность с 

профессиональной 

общностью  на  основе 

принятия им содержательных 

аспектов деятельности по 

формированию  и развитию 

- цель: объединение 

усилий по 

воспитанию ребенка 

в семье и в ДОУ, 

включение 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

- ценности: 

1. Уважение друг к 

другу; 

2. 

Здоровье сбережение 

и безопасность 

детей; 

3. создание единого 

пространства для 

воспитания ребенка. 

- цель: создание 

общего пространства 

взаимоуважения, 

отзывчивости, 

щедрости, 

доброжелательности, 

общения 

ценности: 

сотворчество  и 

сопереживание, 

взаимопонимание и 

взаимное уважение, 

отношение к ребенку 

как к полноправному 

человеку,  наличие 

общих симпатий, 

ценностей и смыслов 

у всех участников 
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 личности ребенка и 

требований к их выполнению, 

а также сложившихся 

профессиональных норм и 

правил, стиля мышления, 

образцов  социального 
поведения; 

 общности. 

Особеннос 

ти 

организац 

ии 

общностей 

и их роль 

в процессе 

воспитани 

я детей 

- в ДОУ существуют: 

педагогический совет, 

творческие и рабочие группы, 

все сообщества формируются 

с учетом необходимости 

обеспечения образовательного 

процесса, а так же на основе 

собственных интересов и 

инициатив; 

- роль в процессе: педагоги, 

а также другие сотрудники, 

являются примером в 

формировании полноценных и 

сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и 

поведения; 

- в  ДОУ 

существуют: 

родительские 

комитеты;  

- роль в процессе: 

совместное 

обсуждение 

воспитывающими 

взрослыми 

особенностей 

ребенка и 

дальнейшее создание 

условий, которые 

необходимы для его 

оптимального и 

полноценного 

развития  и 
воспитания. 

- в ДОУ 

детско- взрослая

 общност

ь     является 

источником и

 механизм

ом   воспитания  ребенка. Находясь в общности, ребенок    сначала приобщается   к тем правилам и нормам, которые     вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы 

усваиваются 

ребенком и 

становятся его 

собственными. 

Особеннос 

ти 

обеспечен 

ия 

возможнос 

ти 

разновозра 

стного 

взаимодей 

ствия 
детей 

В ДОУ –  1 группа . 
Важным является взаимопомощь старших детей младшим во время 

проведения общих мероприятий и на прогулочных участках в повседневной 

жизни. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 
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Задачи воспитания в образовательных областях 

Интегрированы в каждую образовательную область и отражены в п. 2.1 

АОП ДО. 

 

Формы совместной деятельности в ДОУ.  

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Для реализации рабочей программы воспитания используются формы 

сотрудничества с семьями воспитанников, описанные в п. 2.2.4 АОП ДО. 

Семья и дошкольная организация - два ключевых института социализации 

ребенка и, только дополняя друг друга, они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. 

Именно поэтому одной из важнейших задач педагогов ДОО является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей дошкольного 

возраста. Однако, добиться качественных результатов в работе с родителями нельзя с 

помощью наставлений и назиданий, нужно организовать взаимодействие, основанное 

на равноправном партнерстве.  

Создание родителям воспитанников условий для партнерского участия в 

жизни ДОУ.  

              Участие в образовательной деятельности ДОУ. Большинство родителей 

интересуются, чем наполнена жизнь детей в детском саду и готовы принять участие 

в образовательной деятельности, привнести свои особые умения: помочь посадить 

огород, выпилить лобзиком фигурки для оформления участков, групп и т.д. Для того 

чтобы организовать эту работу мы используем интересные формы взаимодействия. 

Одной из форм интерактивного взаимодействия является маркерная доска 

обратной связи. Она значительно повышает эффективность обмена информацией. На 

доске обратной связи педагоги и дети размещают для родителей социологические 

опросы и мотивирующие объявления. Мотивирующие объявления позволяют: 

1. Создать в группе «говорящую среду», то есть пополнить РППС в 

соответствии с темой проекта. 

2. Мотивировать родителей принять участие в совместной образовательной 

деятельности, развлечениях и других мероприятиях. 

 
 

События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для создания значимого события и 

раскрытия ценностей воспитания, педагогами ДОУ создаются условия позволяющие 
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принять ребенком ценности согласно его возрастных особенностей. В ДОУ 

используются проекты, праздники, общие дела, ритмы жизни (утренний и вечерний 

круг, прогулка), режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее), 

свободная игра, свободная деятельность детей. 

Событийные мероприятия, носящие воспитательную направленность и 

реализуются согласно годовому и календарному плану воспитательной работы. 

Мероприятия постоянного (ежедневного, режимного) характера гибко 

включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в игровую и другие 

деятельности детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях: 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды - 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, библиотеку. в общеобразовательную организацию и тому 

подобное); 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Все указанные образовательные ситуации обеспечивают образовательный 

процесс и носят ярко выраженный воспитательный характер. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в 

ДОУ предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

В ДОУ имеются: 
- знаки и символы государства, региона, населенного пункта (большие флаги: 

России, Краснодарского края, Каневского района; гербы: России, Краснодарского 

края, Каневского района; малые флаги России); 

- компоненты среды, отражающие региональные этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природо-сообразность и 

безопасность (информационные стенды); 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 
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совместной деятельности (групповые и уличные центры активности подробно 

описаны в материально-техническом разделе программы); 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей (фотоальбом: «Книга памяти», другое); 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира 

(центры научно естественной направленности подробно описаны в материально- 

техническом разделе программы); 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта (общая уличная спортивная площадка; центры двигательной активности на 

групповых участках); 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, 

а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства (на уличных 

участках организованы центры труда; в групповых участках уголки дежурства); 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 
событий и акций воспитательной направленности; 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении акций 

воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Педагогический коллектив ДОУ осуществляет деловое, практическое 

и научно - консультативное сотрудничество с различными организациями. 

Заключены договора о социальном взаимодействии с: 
 

Направление Общественные 

организации, 
учреждения 

Формы взаимодействия Основание 

Культура Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Центральная 

библиотека 

муниципального 

образования Каневской 

район  

Коллективные посещения, 

литературные встречи, 

познавательные викторины, 

экскурсии. 

Договор о 

сотрудничестве 
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Культура Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
Привольненская 
картинная галерея 

Коллективные посещения, 

литературные встречи, познавательные викторины, экскурсии. 

Договор о 

сотрудничестве 

Безопаснос 

ть 

ОГИБДД ОМВД 
России по Каневскому 

району 

Профилактика проведение 

совместных мероприятий по 

дорожной безопасности среди 

детей и сотрудников ДОУ. 

По запросу 
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Патриотизм, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 13 

имени дважды 

Героя Советского 

Союза Хрюкина 

Т.Т.  

Проведение открытых 

просмотров и других видов 

деятельности с целью 

социокультурной адаптации 

дошкольника к условиям 

школьного обучения и 

учебной деятельности.  

Договор о 

сотрудничестве 

 

 

2.6.3.  Организационный раздел РПВ (кадровое обеспечение, нормативно- 

методическое обеспечение) 

РПВ ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно - значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

1. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

3. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется РПВ (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 
 

Кадровое обеспечение 

В ДОУ приняты следующие решения по разделению функционала, 

связанного осуществление воспитательной деятельности: 

 
Должность 

ответственного 
Функция 
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Старший воспитатель -планирование, организация, реализация, 

обеспечение воспитательной деятельности; 

-повышение квалификации педагогов ДОУ в 

сфере воспитания; 
-привлечение специалистов других организаций 
(образовательных, социальных, 
правоохранительных и других) к воспитательной 
деятельности) 

Воспитатель планирование, организация, реализация, 
обеспечение воспитательной деятельности 

Учитель-логопед планирование, организация, реализация, 
обеспечение воспитательной деятельности в КРР 
работе с детьми 

Музыкальный 

руководитель 

планирование, организация, реализация, 

обеспечение воспитательной деятельности в 

эстетическом направлении (музыкальная 
деятельность) 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в ДОУ используется: 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников с ТНР в процессе реализации РПВ. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Партнерство ДОУ с семьей: сотрудничество с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной 

программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. С 

этой целью в каждой группе создается социальный паспорт семьи. 

Рабочая программа воспитания предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном 

планах. Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном 

вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 
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осуществляется в рамках деятельности родительских собраний, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми; 

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем образования и воспитания дошкольников; 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР.  

События ДОУ. 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 

Реализация событий в условиях учреждения: 

- проекты воспитательной направленности (группа, подгруппа, 

индивидуально); праздники; «утренний» и «вечерний» круги; прогулка 

включает речевой материал в рамках тематического планирования; 

- свободная игра; 

- свободная деятельность. 

Реализация видов совместной деятельности в образовательных ситуациях: 

- ситуативная беседа, рассказ, вопросы; 

- социальное моделирование, проблемная (воспитывающая) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, чтение и заучивание стихов наизусть, сочинение сказок, рассказов, 

историй; 

- разучивание и исполнение песен (коллективно и индивидуально); 

- драматизация, театрализация, инсценировки, этюды; 

- рассматривание картин, иллюстраций, просмотр мультфильмов, 

презентаций и видеороликов; 

- организация выставок (тематических, детских поделок, репродукций 

картин, книг, др.) 

- экскурсии (музей, школа, объекты природы), посещение спектаклей, 

концертов, выставок; 

- личный пример педагога, демонстрация собственной нравственной 

позиции, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, позвала, 

тактильный контакт, поощряющий взгляд и др.) 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие). 

 Событием может быть не только организованное мероприятие, 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 проектируются в соответствии с календарным планом 
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воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(эксперимент, совместное конструирование, спортивные игры); 

- создание творческих детско-педагогических проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «День Защитника Отечества», с 

приглашением участников СВО, или участников иных боевых действий). 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и 

включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР; 

- игрушки. 
ППС отражает ценности, на которых строится РПВ, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком с ТНР: 

- среда включает знаки и символы государства, региона, станицы и ДОУ; 

- среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

- среда экологична, природосообразна и безопасна; 

-среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 

- среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость 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, героев труда, представителей профессий). Результаты 

труда ребенка с ТНР могут быть отражены и сохранены в среде; 

- среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации РПВ. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы ППС ДОУ, как: 

- оформление интерьера помещений ДОУ ( лестничных пролетов,  т.п.), их 
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периодичность; 

- размещение в групповых раздевалках регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ дошкольников, позволяющих реализовать творческий 

потенциал, а также знакомящих с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего дошкольников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенные ключевые дела, 

интересные экскурсии, встречи с интересными людьми и т.п.); 

тематическое оформление групп, музыкального зала в соответствии с 

тематическим планированием, в преддверии праздников и памятных дат, а 

также создание стенгазет, коллажей, тематических фотозон в группе. 

- оборудование игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, зонирование групповых 

помещений, позволяющее разделить пространство группы на центры 

активной развивающей деятельности; 

- благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями 

вместе с воспитанниками, позволяющее детям проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения 

воспитателя с воспитанниками; 

- создание и размещение в группах уголка экспериментирования – набора 

приспособлений для проведения заинтересованными дошкольниками 

несложных и безопасных экспериментов; 

- событийный дизайн – оформление пространства в соответствии с 

проведением конкретных мероприятий (праздников, выставок, собраний и 

т.п.); 

- акцентирование   внимания    дошкольников    посредством    элементов 

                  предметно-пространственной среды (стенды, плакаты) на важных 

                  для    воспитания ценностях ДОУ, традициях, правилах 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОУ 

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, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 
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целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями (законными представителями), воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

обучающихся, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование 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 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 

педагогических работников. 

Основными условиями реализации Рабочей программы воспитания в 

ДОУ, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания воспитанников с ТНР в условиях ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
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5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний 

и представлений 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 основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

реализации РПВ. 

Функционирование группы компенсирующей направленности для детей 

с ТНР в условиях ДОУ создает особое образовательное пространство в 

общей системе коррекционно-образовательного обучения и воспитания 

обучающихся. Инклюзивная практика, интегративные процессы, 

включенные в особое образовательное пространство, позволяют педагогам 

и специалистам приобрести практические навыки в работе с детьми с ТНР 

и ОВЗ. Созданные психолого-педагогические условия, специальные подходы и 

ППС способствуют становлению личности ребенка, его развитию, 

воспитанию, социализации в совместной деятельности с педагогами, 

специалистами, сверстниками. 

2.7. Содержание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Приоритетное направление учреждения. 

В ДОУ большое внимание уделяется коррекционно-развивающему 

направлению как приоритетному в работе с детьми, имеющими различные 

речевые нарушения. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из важных 

направлений. Осуществление коррекции речевого и психофизического 

развития – первостепенная задача дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида. 

Проблема раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 

речевого развития детей становится особенно значимой, что обусловлено 

следующими факторами: растет число детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности 

и различного этиопатогенеза и сопутствующими отклонениями в развитии. 

Этим определена актуальность Программы и необходимость ее внедрения в 

практику образования, в частности, применительно к группам 

компенсирующей направленности. 

В АОП ДО  включен подраздел «Программа коррекционно- 

развивающей работы с детьми с ТНР», обеспечивающий осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений развития детей групп 

компенсирующей направленности, прежде всего, речевых, системного 
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логопедического воздействия, комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, создание специальных условий, организацию коррекционно- 

развивающего пространства. 

Реализация приоритетного направления в ДОУ способствует 

проводить необходимую и своевременную квалифицированную коррекцию 

речевого и психофизического развития детей в условиях учреждения. 

Специфика географических, национальных, социокультурных 

условий. 

Ближайшее окружение, географическая и общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора 

и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. Поэтому особенно важной становится реализация 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

АОП ДО учитывает национально-культурные особенности 

Краснодарского края родного языка, воспитания уважительного 

отношения к культуре других народов, климатические особенности 

образовательного процесса, через знакомство с произведениями искусства, 

художественное слово, фольклор, музыку, знакомство с историей Кубани. 

В основе организации образовательного процесса определен 

развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно- 

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. 

Природное,           культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

При организации физического развития детей, максимально 

используются природные и климатические особенности Краснодарского 

края. Лето не только время путешествий, но и наиболее благоприятная 

пора для отдыха, закаливания и оздоровления детей. В теплый период года 

всю деятельность с детьми проходит на участках детского сада. 

Для закаливания используются естественные природные факторы:    

принятие солнечных и воздушных ванн. Для обеспечения потребности в 

двигательной активности разучиваем кубанские подвижные игры, хороводы, 

организуем экскурсии, походы. В процессе экскурсий, прогулок в природу, 

происходит знакомство детей с породами хвойных и лиственных деревьев, с 
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домашними животными края, птицами, по картинам с дикими животными. В 

группе оформлены уголки кубанского быта. Так же есть фотоматериалы для 

знакомства с родной станицей. 

С помощью стихов, сказок, рассказов, картин писателей, поэтов, 
художников Кубани происходит знакомство с особенностями родной природы, 

с историей, культурой, трудом соотечественников. Проведение чтения 

произведения кубанских поэтов, игры-инсценировки, драматизации, разные 

виды театра по произведениям кубанских авторов, знакомим детей с бытом, 

традициями, особенностями фольклора Кубани. 

На праздниках с детьми используем кубанские пословицы и поговорки, 

стихи кубанских поэтов, играем на музыкальных инструментах. Вместе с 

музыкальным руководителем знакомим детей с народными песнями, 

танцами и православными праздниками. 

Невозможно переоценить роль музыки в нравственно - патриотическом 

воспитании дошкольников. Дети учатся сопереживать, упражняются в 

хороших поступках, сами не замечая этого, поскольку музыка способна 

воздействовать на чувства, настроения ребенка, преобразовывать его 

нравственный и духовный мир. Дети с момента рождения инстинктивно, 

незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей 

страны, к быту своего народа. 

Через народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой 

игровой форме знакомим детей с обычаями и бытом русского народа, 

трудом, бережным отношением к природе, жизнелюбием, чувством юмора. 

Народная музыка вызывает интерес детей, приносит им радость, создает 

хорошее настроение. 

Главное богатство Кубани - люди. Ознакомление с видами труда, с 

человеком – тружеником, посильное участие в трудовой деятельности в 

детском саду, семье, дни труда, проведенные с родителями, помогают 

понять значение труда и его результатов для людей села и страны. 

Экскурсии по улицам станицы помогают познакомить детей с основами 

безопасности. Без взаимодействия с семьей, работа по ознакомлению с 

родным краем была бы не полной. Помочь дошкольникам шире 

познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их 

взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и 

жизни общества, принять участие в созидательной деятельности – в этом 

заключается главный смысл работы с родителями. 

При реализации задач: 
- образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» - дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают; 

- образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование, аппликация, лепка) - предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения; 

- образовательных областей «Социально-коммуникативное   развитие», 
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«Физическое развитие» - эти образы передаются через движение и в игре. 

Отбор методов обучения осуществляется с учетом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы необходимы: комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и все то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребенка. 

Ознакомление детей ДОУ с Краснодарским краем, родной станицей, их 

историей, народным творчеством, обогащение представлений о 

климатических особенностях, неживой и живой природе края ведется 

фрагментарно, с учетом контингента и возможностей детей с ТНР на 

текущий учебный год и может варьироваться. 

2.8. Модель взаимодействия участников коррекционно-образовательного 

процесса, интеграция усилий педагогов и специалистов. 

Выполнение образовательных, развивающих, воспитательных, 

коррекционных задач, поставленных АОП ДО, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий участников образовательных 

отношений: специалистов, педагогов, семей воспитанников. 

Реализация интегративных связей способствует более высоким 

темпам речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей воспитанников. 

Взаимодействие педагогов, специалистов и родителей отражено в 

направлениях взаимосвязи, таких, как: 

-интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей; 

-взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя; 

-взаимодействие с семьями воспитанников, а также в совместной работе всех 

участников образовательного процесса во всех пяти образовательных 

областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. При этом воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об особенностях природы. 
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Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям планировать 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» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель - логопед, который оказывает методическую помощь по подготовке 

занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляет воспитатель при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность АОП ДО обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР ведущая 

роль отводится учителю-логопеду, а коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей 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 речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные АОП ДО, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно -

эстетическим развитием детей. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей 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 коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

журнале/тетради взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
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индивидуально для каждого ребенка определяет коррекционные задачи, 

которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. Планируя индивидуальную работу воспитателей 

с детьми, учитель-логопед рекомендует им занятия по тем разделам АОП ДО, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Описание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ТНР в учреждении. 

В целях обеспечения комплексной специализированной помощи 

детям с ТНР и/или состояниями декомпенсации функционирует в течение 

года территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 

 Для прохождения ПМПК необходимы направления логопеда, 

психоневролога детской поликлиники, педагогов ДОУ. Обследование ребенка 

осуществляется специалистами ПМПК по инициативе родителей (законных 

представителей) или педагогов образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании Устава ДОУ. 

Целью ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ТНР, исходя из 

реальных возможностей ДОУ и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием их соматического и нервно-психического здоровья. Основными 

задачами ПМПК являются: 

-выявление и ранняя диагностика отклонений; 

-выявление резервных возможностей развития; 
-определение характера, продолжительности и эффективности 

коррекционной помощи. 

На заседании ПМПК обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение. Оно 

содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 

развития ребенка и программу специальной коррекционной помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов. Заключения специалистов, 

коллегиальное заключение ПМПК доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия, и являются 

основополагающим условием при зачислении в группы ДОУ. 

Дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка 

рассматривается как его развитие, коррекция и восстановление в условиях 

дошкольного учреждения компенсирующего вида. Целью психолого- 

педагогического сопровождения является обеспечение развития ребенка в 

соответствии с нормой развития в определенном возрасте. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим, особая роль отводится проводимой в стенах 

ДОУ диагностике и обследованию, позволяющих выявить индивидуальные 
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психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР, определить условия 

воспитания и обучения ребенка, спланировать коррекционные мероприятия, 

адаптировать и разработать самостоятельно программу логопедического 

воздействия, оценить динамику развития и эффективность коррекционной 

работы. 

Изучение ребенка с ТНР включает в себя медицинское и психолого- 

педагогическое обследование. Медицинское обслуживание воспитанников 

проводит, врач-педиатр – по требованию и врачи-специалисты – в конце 

учебного года (выпускников). Комплексное психолого-педагогическое 

обследование проводят учителя-логопеды, воспитатели групп 

компенсирующей направленности. 

Они знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации, что помогает им сориентироваться в структуре нарушения и 

создать необходимые условия для его коррекции. Психолого-педагогическое 

обследование направлено на изучение и выявление особенностей речевого 

развития, познавательной сферы и психических процессов, 

коммуникативной, изобразительной, игровой, музыкальной деятельности и 

физического развития. 

Учитель-логопед проводит диагностику высших психических 

функций, звукопроизношения, состояния слоговой структуры слова, 

фонематического слуха, словаря, грамматического строя речи, связной речи. 

Воспитатель проводит педагогическую диагностику (видов детской 

деятельности по направлениям развития). 

По итогам выявленных возможностей и особых образовательных 

потребностей (в начале и конце учебного года) педагоги и специалисты 

составляют свои заключения в виде обзорных аналитических отчетов. На 

основании сделанных выводов они планируют коррекционно-развивающую 

работу в соответствии с реальными возможностями и потребностями 

каждого ребенка, с учетом индивидуального подхода на текущий учебный 

год. 

Осуществление в ДОУ индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ТНР 

В условиях групп компенсирующей направленности педагоги и 

специалисты ДОУ обеспечивают индивидуально-ориентированную 

психолого-педагогическую помощь детям с ТНР с учетом их возрастных 

возможностей, особенностей речевого, психофизического развития и 

индивидуальных характеристик, в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

В системе развивающего образования важно различение 

коррекционной и развивающей работы. Если в коррекционной работе 

специалист системы сопровождения имеет определенный эталон развития, к 

которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок может подняться на оптимальный для него 

уровень развития (он может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического уровня). За коррекционной работой закрепляется 
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смысл исправления отклонений, а за развивающей – смысл раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка. При этом развивающая работа 

выступает не просто тренингом определенной способности, а ориентирована 

на факторы, определяющие продвижение в учебной работе. 

Логопедическое сопровождение детей с ТНР осуществляется 

учителями-логопедами ДОУ. 

Основными задачами их работы учителя-логопеда являются: 
1. Развитие высших психических функций, являющихся базой для развития 

речи. 

2. Развитие артикуляционной и мелкой моторики, общих речевых навыков 

(дыхание, сила голоса, просодика). 

3. Развитие фонематического слуха. 

4. Формирование правильного звукопроизношения и работа над слоговой 

структурой слова. 

5. Формирование лексико-грамматических представлений: 

-обогащение словаря; 

-усвоение различных грамматических категорий; 

-формирование связной речи. 

6. Реализация индивидуального подхода. 

7. Ведение документации. 

Логопедическое сопровождение осуществляется на основе 

обследования воспитанников, которое проводится в начале и конце учебного 

года и позволяет скорректировать учебно-развивающую работу с детьми. Его 

результаты учителя-логопеды отражают в речевых картах и аналитических 

справках. По результатам обследования составляется план коррекционной 

работы. 

Основными формами коррекционной работы являются фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия с 

каждым воспитанником проводятся не менее 2-3 раз в неделю (в зависимости 

от сложности дефекта). Содержание занятий отражается в индивидуальных 

тетрадях. Тетради оформляются красочно. Записи в них учитель-логопед 

делает 1 раз в неделю. В тетради пишутся задания для родителей: 

упражнения для развития голоса, дыхания, фонематического слуха, 

грамматического строя речи, обогащения словаря. Индивидуальные задания 

на автоматизацию звуков включают в себя отработку произнесения звука в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, стихах, скороговорках. 

Материал предлагается с постепенным усложнением. В индивидуальной 

тетради детям так же даются задания для развития памяти, мышления. Они 

способствуют коррекции познавательных процессов и сенсомоторных 

навыков детей. 

Все виды заданий прорабатываются в начале учителем – логопедом 

на подгрупповых и индивидуальных занятиях, а затем тетрадь ребенок 

забирает домой и повторяет изученный материал с родителями. 

Привлечение родителей к работе по индивидуальной тетради 
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позволяет: 

1. Родителям составить представление о содержании занятий. 

2. Систематизировать и закрепить материал по изучаемой теме. 

3. Повысить интерес ребенка к занятиям. 
4. Увеличить время и частоту речевых упражнений дома, добиться более 

устойчивого и быстрого результата в постановке и автоматизации звуков. 

Музыкальный руководитель использует различные виды занятий 

(традиционное, тематическое, комплексное и логоритмическое), на которых 

воспитываются любовь и интерес к музыке, развиваются музыкальное 

восприятие (умение анализировать музыкальное произведение, 

высказываться о его характере, используя различные определения, что 

обогащает эмоциональную сферу детей, расширяет их кругозор, влияет на 

развитие речи и формирование личности ребенка) и слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый и др.), развивается общая 

музыкальность путем развития основных и неосновных музыкальных 

способностей, творческая активность во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности; формирует навыки пения, элементарного 

музицирования, выразительных движений под музыку. 

Пение используется как одно из реабилитационных средств для 

детей с ТНР. Оно помогает исправлять ряд речевых недостатков (невнятное 

произношение, проглатывание окончаний слов), автоматизировать звуки и 

закреплять правильное произношение. Особое внимание уделяется работе по 

формированию певческих навыков: чистоте интонирования, дыханию, 

дикции, правильному звукообразованию. 

Музыкальное воспитание способствует нормализации психических 

процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции процессов 

возбуждения и торможения. Контакты с музыкой способствуют развитию 

внимания, выдержки и волевых черт характера. Музыка сопровождает детей 

в повседневной жизни (утро, встреча детей; утренняя гимнастика; занятия, в 

том числе логопедические; прогулка; сон; пробуждение; праздники и 

развлечения). Слушая хорошую музыку в хорошем исполнении, дети 

испытывают положительные эмоции, легче устанавливают контакт с 

окружающими. 

Организуемые праздники вызывают у детей эмоциональный отклик, 

закрепляют и расширяют их знания, умения и навыки в различных видах 

деятельности. Родителям праздники позволяют увидеть результаты работы с 

детьми, а педагогическому коллективу – подвести итоги за определенный 

период и наметить задачи на следующий отрезок времени. Праздники и 

развлечения помогают детям с речевыми нарушениями адаптироваться в 

разных условиях. Организуемые в детском саду досуги и развлечения не 

требуют большой подготовки со стороны детей и готовятся силами взрослых 

(праздники, развлечения, просмотр мультфильмов и т.д.). 

Кроме того, применяемая музыкальная терапия содействует 

развитию коммуникативных и творческих возможностей детей с ТНР, 

коррекции чувств, помогает преодолеть психологические барьеры, 
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формировать ценностные практические навыки (игры на музыкальных 

инструментах, пение, слушание музыки), занять ребенка увлекательным 

делом (музыкальными играми, танцами, движением под музыку, 

импровизацией), повышает самооценку на основе самоактуализации, 

оказывает помощь в установлении межличностных отношений. 

Воспитатель группы компенсирующей направленности 

осуществляет коррекционно-развивающую работу (индивидуальную, 

подгрупповую), воспитательно-образовательную работу, создает 

необходимую предметно-пространственную развивающую образовательную 

среду, с учетом специфики ДОУ, организует режимные моменты, видовую 

деятельность, работает в рамках лексической темы учителя-логопеда, 

сотрудничает с педагогами, специалистами, родителями для достижения 

устойчивого положительного результата при коррекции речевого и 

психофизического развития детей. 

Индивидуальная коррекционная работа с ребенком проводится в 

течение дня в соответствии с режимом. Во время этих занятий другие дети 

заняты настольными и настольно-печатными играми для достижения 

коррекционных целей и задач. Допустимо объединение детей в микрогруппы 

(2-3 ребенка). Планируя коррекционную работу, воспитатель использует: 

показ и рассматривание предметов, иллюстраций, выполнение действий с 

предметом, развитие мелкой моторики, выполнение элементарных 

поручений, развитие элементарных математических представлений, 

коммуникативных навыков, игровой деятельности, особенно, применение 

звукоподражательных и словесно-дидактических игр, с помощью которых 

дети соблюдают последовательность игровых и речевых действий, учатся 

общаться, отвечать на вопросы. 

Воспитатель в игровой форме проводит с детьми артикуляционную 

гимнастику, фиксируя внимание ребенка на положение и движения органов 

артикуляционного аппарата, звучании и артикуляции звука, поставленного 

учителем-логопедом. Повторяет с детьми стихи, рассказы, проводит беседы, 

организует специальные упражнения по закреплению материала, 

пройденного на логопедических занятиях, оречествляет режимные моменты 

для коррекции звукопроизношения и развития речи детей. Воспитатель ведет 

тетрадь взаимосвязи в работе с учителем-логопедом , в которой фиксируются 

виды заданий, их разъяснения и учет выполнения детьми. 

На базе ДОУ функционирует ППк (психолого-педагогический 

консилиум), в состав которого входят специалисты учреждения. 

https://5776.maam.ru/maps/news/477955.html- положение о психолого-

педагогическом консиоиуме. 

Правильное построение психолого-педагогического сопровождения 

внутри коррекционно-развивающего пространства позволяет решить 

проблемы коррекции (компенсации) различных специфических речевых 

нарушений и сопутствующих отклонений у детей с ТНР, раскрытия 

потенциальных возможностей каждого ребенка в процессе его развития, 

дальнейшей социализации в обществе. 

https://5776.maam.ru/maps/news/477955.html-
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Планирование коррекционных мероприятий. 

Обоснование выбора необходимых программ и технологий. 

Программы и технологии, методические пособия, обеспечивающие 

осуществление воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с 

ФГОС ДО и ФАОП ДО самостоятельно отбираются дошкольным 

учреждением и адаптируются к работе с детьми с ТНР. Право 

самостоятельного выбора закреплено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Взаимодействие воспитателей, специалистов ДОУ (учителя- 

логопеда, музыкального руководителя), по разработке и реализации 

коррекционных мероприятий. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ 

представляет собой целостную систему, включающую в себя диагностику, 

профилактику и коррекционно-развивающий аспект, обеспечивающий 

надежный уровень речевого, интеллектуального и психического развития 

ребенка. Каждый специалист отвечает за объем профильной работы и 

доминирует в своем направлении. Коллективность, сплоченность, 

взаимопонимание, персональная ответственность участников коррекционной 

работы, а также комплексный подход дают возможность правильно и 

тщательно проанализировать результаты диагностики, объективно выявить 

причины нарушений, наметить пути психолого-педагогической помощи в 

условиях ДОУ. 

Взаимосвязь специалистов в логопедических группах ДОУ имеет 

очень важное значение и является залогом успешности всей коррекционно- 

развивающей работы. Все специалисты работают в единой сплоченной 

команде, координации действий которой помогают практикумы, 

педагогические советы, коллективные консультации, взаимопосещения. 

Специалистами обсуждаются актуальные вопросы профилактики коррекции 

речи детей, обеспечивается интегрированное взаимодействие, 

преемственность между специалистами, что стимулирует логопедизацию 

коррекционно-развивающего процесса и проникновение логопедии в 

повседневную жизнь. 

         Особенно значимым является ежедневное взаимодействие учителя- 

логопеда и воспитателя в логопедической группе оно осуществляется при 

участии специалистов в режимных моментах, при обсуждении планирования, 

при совместном выборе методов и приемов работы. Одним из средств 

осуществления взаимосвязи являются задания логопеда воспитателю, 

включающие в себя такие составляющие, как логопедические рекомендации 

по индивидуальной работе с детьми, перечни логопедических пятиминуток, 

подвижных игр, специальных упражнений, а также список литературы, 

рекомендуемой для чтения детям. Рекомендации по индивидуальной работе 

учитель-логопед предлагает ежедневно, остальные задания даются 

воспитателям один раз в неделю. Коррекционное воздействие участников 

образовательного процесса, такое, как «логопед – воспитатель – родители», 
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будет усилено осуществлением взаимосвязи между ними посредством 

активного применения игр и специальных упражнений, которые использует 

логопед в подгрупповых занятиях, воспитатель в организованных видах 

деятельности и свободное время, родители во время домашних занятий. Для 

логопедизации работы воспитателя служат логопедические пятиминутки, 

которые содержат игры, упражнения и задания для закрепления материала, 

отработанного с логопедом. Они способствуют развитию всех компонентов 

речевой системы, импрессивной и экспрессивной речи, а также неречевых 

психических функций у детей. Индивидуальная работа воспитателя 

предполагает занятия микрогруппами. По методическим рекомендациям 

логопеда коллега использует методы и приемы по проведению 

индивидуальных занятий. Список рекомендуемой учителем-логопедом 

литературы помогает воспитателю выбирать соответствующие возрасту и 

уровню развития детей произведения для слушания и договаривания 

воспитанниками. 

При взаимосвязи музыкального руководителя и учителя-логопеда, 

первый помогает исправить речевые дефекты детей, используя музыку и 

движения. Лексические темы, с которыми знакомят детей в группе, 

музыкальный руководитель закрепляет на своих занятиях. Здесь он 

придерживается той же тематики при подборе музыкального и литературного 

материала (песни, хороводы, стихи, загадки, игры). Речевая основа (база), 

созданная на логопедических и коррекционных занятиях, позволяет 

музыкальному руководителю развивать у детей технику речи, ее 

интонационную окрашенность, ритмическую составляющую, 

совершенствовать речь в целом. Глубоко погружаясь в лексическую тему, 

рассматривая ее со всех сторон, музыкальный руководитель в ходе игр и 

упражнений задействует все анализаторы (слуховой, зрительный, 

тактильный), совершенствует психологическое состояние. Музыкальный 

руководитель рекомендует воспитателю закреплять умения и навыки, 

полученные на занятиях музыкой, например, закрепление музыкально- 

ритмических движений, разучивание текстов к играм, стихотворений к 

утренникам с акцентом на интонационную выразительность речи, 

элементарное музицирование в группе, отработка правильных окончаний в 

текстах песен). Самыми эффективными являются логоритмические занятия, 

содержание которых планируется совместно с учителем-логопедом и 

воспитателем. Эти занятия являются неотъемлемой составляющей общей 

коррекционной работы над вербальной и невербальной стороной речи. 

Совместно с логопедом и воспитателем музыкальный руководитель 

обсуждает отдельные задачи, игровые моменты, используемые как на 

музыкальном, так и на логопедическом и коррекционном занятиях. 

Особое значение в условиях ДОУ компенсирующего вида имеет 

подготовка праздников и развлечений. Исходя из уровня развития детей 

конкретных групп, специалисты детского сада коллегиально определяют, 

какое количество детей необходимо пригласить на праздник, справятся ли 

дети с речевым материалом, какая помощь нужна будет в ходе проведения 
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мероприятий. 

Специальные условия в группах компенсирующей направленности. 

а) без барьерная среда жизнедеятельности; 

Окружающая ребенка среда должна быть безопасной, способствовать 

укреплению его здоровья, созданию комфортных условий для образования 

ребенка с ТНР на основе личностно-ориентированного подхода. 

Первоочередная задача образовательной среды ДОУ в группах 

компенсирующей направленности - обеспечение ребенку с ТНР 

психологического здоровья, развитие его индивидуально-личностных 

качеств, формирование знаний, умений и навыков как средства полноценного 

личностного развития. Благоприятный психологический микроклимат в 

группе – одно из специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР. 

Данная атмосфера складывается из отношений каждого педагога к детям, 

взаимоотношений педагогов группы, самого ребенка со сверстниками. 

Для детей оптимально комфортным является доброжелательный и 

эмоционально положительный тон воспитателя, учителя-логопеда и других 

специалистов учреждения. Такой стиль поведения педагогов сводит к 

минимуму порицание детей, но доброжелательность педагогов не стоит 

путать со вседозволенностью. В общении с воспитанниками очень важно 

добиться правильного сочетания требовательности и тонкого понимания 

ребенка. Немаловажны и личностные качества педагогов. Так как 

дошкольники с ТНР всегда ориентированы на взрослого, находящегося 

рядом, и подражают ему в словах, манерах, оценках, чувствах, поступках. 

Образцом подражания особенно становится речь педагогов. Она должна 

быть грамотной, четкой, логически правильной. 

б) использование специальных образовательных программ; 

Основной формой освоения программного материала детьми с ТНР 

являются занятия, проведение которых соответствует требованиям СанПиН, 

учебному плану, составляемому на основе программ. 

Содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, их интеграцию в ДОУ и 

освоение программы отражено в тематическом планировании специалистов. 

На его основе составляются перспективные планы коррекционной работы. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ТНР в условиях образовательного процесса ДОУ представляет собой 

логопедическое и дефектологическое воздействие, психологическое 

воздействие, музыкальное развитие, коррекционно-воспитательное 

взаимодействие. Все они предполагают психолого-педагогическое 

обследование детей с целью выявления особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, планирование 

коррекционных мероприятий. 

в) использование специальных методов обучения и воспитания, 

методических пособий и дидактических материалов, ТСО; 

В коррекционной работе используют следующие основные методы 
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логопедического воздействия: 
-практические:    подражательно-исполнительские,  конструктивные, 

творческие упражнения; 

-игровые; 

-моделирование; 

-наглядные методы: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов, 
просмотр видеофильмов, прослушивание записей; 

-словесные (вербальные): рассказ, пересказ, беседа (предварительная, 

итоговая, обобщающая), чтение. 

Коррекционная работа с детьми с ТНР в группе компенсирующей 

направленности требует оснащения многочисленными специальными 

методическими пособиями и дидактическими материалами, техническими 

средствами обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Формы коррекционно-развивающей деятельности и особенности 

взаимосвязи в работе учителя-логопеда с семьей. 

а) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
Коррекция речевых нарушений у детей с ТНР, его социальная 

адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе обуславливают 

необходимость овладения теми же видами деятельности, которые 

предусмотрены для нормально развивающихся сверстников. В связи с этим 

предусмотрено проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий двух видов: 

-коррекционно-развивающие; 
-общеразвивающие. 

Учитель-логопед проводит следующие виды групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий: 

-занятия по формированию звуковой стороны речи (индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные); 

-занятия по развитию речи (подгрупповые); 
-занятия по обучению грамоте (подгрупповые). 

Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют 

эффективно решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, 

которые являются приоритетными для всех или большинства воспитанников 

группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы 

речи. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический 

и концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предполагает его 

фокусировку на какой-либо теме из окружающего ребенка предметного 

мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Изучение темы параллельно изучается 

на разных по видам деятельности занятиях: при ознакомлении с 

окружающим, развитии речи, на занятиях по рисованию, лепке, аппликации, 

в играх. Подбор и расположение тем определяются следующими условиями: 
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сезонностью, социальной значимостью, нейтральным характером. 

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа – 

концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения очень важна как для 

восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех 

же тем год от года углубляется и расширяется. 

При планировании и проведении фронтальных подгрупповых 

логопедических занятий: 

- определяются тема и цели занятия; 

- выделяется предметный и глагольный словарь, словарь признаков, которые 

дети должны усвоить в активной речи; 

- отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

- коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей, при этом допускается ненормативное 

фонетическое оформление части речевого материала; 

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

- при отборе программного материала учитывается зона ближайшего 

развития дошкольников, потенциальные возможности для развития 

мыслительной деятельности; 

- включается в занятия регулярное повторение усвоенного речевого 

материала. 

- коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 

психическим возможностям детей, при этом допускается ненормативное 

фонетическое оформление части речевого материала; 

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

- при отборе программного материала учитывается зона ближайшего 

развития дошкольников, потенциальные возможности для развития 

мыслительной деятельности; 

- включается в занятия регулярное повторение усвоенного речевого 

материала. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их 

интегрированным характером, когда параллельно реализуются и органично 

дополняют друг друга разные линии работы по коррекции тех или иных 

компонентов речевой системы дошкольников, а также дефицитарно развитых 

психических и психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и 

обязательное включение разных видов игр в логопедические занятия 

обеспечивают выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых 

нарушений, так и в развитии познавательных психических процессов. 

Занятия в подвижных микрогруппах предоставляют учителю- 

логопеду возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от 
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задач коррекционной работы, речевых и индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников. 

В начале года, когда большее количество времени отводится на 

постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или 

менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 

перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 

включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировать детей с 

учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 

дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть рабочего 

времени логопеда в течение каждого дня. Они позволяют осуществлять 

коррекцию речевых и иных недостатков психофизического развития, глубоко 

индивидуальных для каждого воспитанника. Роль таких занятий особенно 

велика в работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста, 

особенности которого мешают установить продуктивные контакты со 

взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от 

индивидуальных занятий к занятиям в малых подгруппах в течение учебного 

года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к 

формированию некоторых навыков совместной продуктивной и речевой 

деятельности детей. 

К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются 

определенные требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

⚫ сформулировать тему и цели занятия; 

⚫ продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

⚫ запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

⚫ осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 
структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 
⚫ формулировать инструкции кратко и четко; 

⚫ использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

⚫ уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, 

подбирая речевой и практический материал, логопед должен стремиться к 

тому, чтобы сделать занятие не только интересным, но и максимально 

продуктивным, с высокой речевой активностью ребенка. 

Музыкальный руководитель проводит групповые и индивидуальные 

логоритмические (музыкально-ритмические) занятия. 
Воспитатель проводит общеобразовательные занятия и 

индивидуальную коррекционно-развивающую работу по заданию 

специалистов. Воспитатель проводит следующие виды общеобразовательных 

занятий: 

-ознакомление с окружающим и развитие речи; 

-формирование элементарных математических представлений; 
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-рисование, лепка, аппликация, конструирование и моделирование. 

Индивидуальная коррекционная работа проводится в первой половине 

дня до завтрака и во второй половине дня после дневного сна по заданиям 

специалистов. 

Основные формы работы: подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Осуществляется планомерная информационно-просветительская 

деятельность среди педагогов и родителей, предусматривается подключение 

родителей коррекционно-развивающей деятельности, к участию в 

интегрированных занятиях, а так же присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование 

родителей специалистами. 

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, подтвержденных заключением ПМПК, 

проектируется индивидуальная коррекционная работа, направленная на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

элементарных игровых действий, предметной деятельности, социально- 

бытовой ориентации. 

Для детей с ТНР, особенно для отдельных категорий со спецификой 

развития, целесообразно вводить не только пропедевтические разделы, 

дающие возможность в простой форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире, но и включать оригинальные методики, 

приемы, инновационные технологии, использовать невербальные средства 

коммуникации (пиктограммы, картинки-символы и др.). 

Кроме того, важным компонентом успешного включения ребенка с 

ТНР в среду здоровых сверстников является интегративное обучение, а также 

постоянное повышение педагогической и родительской компетентности в 

области коррекционной педагогики. 

Задача учителя-логопеда - помочь родителям осознать свою роль в 

процессе развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами 

преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием 

домашние задания с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

Особенно, это важно для детей, посещающих коррекционно-логопедические 

занятия, так как родители таких детей помимо знаний педагогических, 

должны уметь использовать специальные знания, которые они могут 

применить дома при проведении занятий со своим ребенком. 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, включает в себя, 

коррекционно-логопедическое воздействие со стороны специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой 

логопедической диагностики с родителями проводятся индивидуальные 

консультации, на которых в очень деликатной форме родителям разъясняется 

речевой диагноз ребенка; даются подробные рекомендации о том, к кому из 

специалистов необходимо обратиться дополнительно. Очень тактично, 

доходчиво родителям разъясняются, насколько важно привлечь к работе 
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невропатолога, психиатра и других специалистов, что в ряде случаев 

является крайне необходимым. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед 

стремится не только раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути 

наиболее быстрого его устранения. Доступным языком родителям 

рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как 

нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать 

внимание. Анализ совместно проведенных мероприятий с родителями на 

конец учебного года показывает, насколько важно учитывать условия жизни 

каждой семьи, ее состав и культурный уровень, количество детей, для того, 

чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи трудно   

выполнимыми, и у родителей не возникало чувство вины перед ребенком и 

собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, 

для родителей. Ошибочно мнение, что ребенок вырастет, и проблемы в его 

развитии уйдут. 

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о 

развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее 

членов не только содействует развитию другого, но и находит условия для 

собственного личностного развития, повышения педагогической 

компетенции и культуры. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной 

форм работы. 

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, 

середине и конце учебного года. Родительским собраниям в ДОУ уделяется 

особое внимание, ведется тщательная подготовка к их проведению, 

проводится анализ каждого собрания. Тема каждого собрания сообщается 

заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и обсудить друг с 

другом. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им 

работу. Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость 

усиленной, ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. 

Только в таком случае возможны наилучшие результаты, и в этом следует 

убедить родителей. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно 

на взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации 

ребенка к речевым занятиям дома, принятие дополнительных мер при 

наличии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и 

лечение у специалистов при повышенном давлении, массаж - при 

нарушениях мышечного тонуса и т.д.). 

2. Консультации, семинары и практикумы выстраиваются таким 

образом, чтобы они не были формальными, а, по возможности, привлекали 

родителей для решения конкретных насущных проблем, развивали дух 
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плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не хочет 

слушать долгих и назидательных докладов. Консультации выстраиваются 

таким образом, чтобы они были предельно четкими, содержали необходимый 

родителям конкретный материал. Наиболее актуальными темами для 

консультаций, практикумов, семинаров и бесед, которые интересуют 

родителей, являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Пальчиковая гимнастика»; 

- «Развитие мелкой моторики»; 

- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 
- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях» и др. 

3. Практикумы по обучению родителей совместным формам 

деятельности, которые носят коррекционно-логопедическую направленность 

(это различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 

гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения). Для 

проведения таких практикумов логопедом заранее готовятся «опорные» 

карточки, схемы, таблицы. Это облегчает понимание предлагаемого 

материала родителями. 

4. Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей – 

картотека является стимулом к активному участию родителей в 

коррекционно - логопедическом процессе. 

5. Организация совместной деятельности, когда участие родителей 

становится одним общим делом. Проекты разной длительности 

(краткосрочные, длительные, по темам) способствуют укреплению детско- 

родительских отношений, а продукты и итоговые мероприятия позволяют 

раскрыться всем участникам. 

- индивидуальные формы работы учителя-логопеда с семьей: 

1. Анкетирование. Важным для учителя-логопеда является выявление 

потребностей родителей в коррекционно-педагогических знаниях; выяснение 

проблем, которые их волнуют – с тем, чтобы использовать полученную 

информацию при дальнейшем планировании работы по взаимодействию с 

семьей. 

2. После каждого диагностического занятия родители приглашаются на 

индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. Родители узнают 

о пробелах в развитии ребенка; получают советы, необходимые практические 

рекомендации. 

3. Тетрадь домашних заданий (оформление с помощью современных 

подходов). Она заполняется еженедельно, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи 

каждого конкретного ребенка задания в тетради предусматривают работу по 

звукопроизношению, формированию словаря, грамматических умений и 

навыков, на развитие внимания и памяти. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Организационное обеспечение образования воспитанников с ТНР. 

Организационное обеспечение образования воспитанников с ТНР 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное 

пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

ТНР, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Устанавливается организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК. 

 

3.2. Описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка с ТНР. 

РППС ДОУ создано как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС МБДОУ учитывались: 

 местные этно-психологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС МБДОУ соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 данной АОП ДО; 
 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОУ; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 
 требованиям безопасности и надежности. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Количество и организация центров активности варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера помещения и текущей ситуации в группе. 
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АОП ДО предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

ППРОС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Система предметно-пространственной среды 

Элементы ППС Функциональная роль Направления работы 

Медицинский кабинет Оздоровительная, 

лечебно- 

профилактическая, 

просветительская. 

Координация лечебно- 

оздоровительной 

работы, работа с 
родителями 
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Музыкальный зал Эстетическая Занятия музыкой, 

проведение 

развлекательных 

мероприятий, 

праздников. 

Центры в

 возрастных 

группах 

Познавательная, 

развивающая, 

эстетическая 

комфортность и 

безопасность 

обстановки, 

обеспечение сенсорных 

впечатлений, 

самостоятельной и 

индивидуальной 

деятельности, 

возможность 

исследования 

Домашняя обстановка, 

познавательные и 

развивающие занятия, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

реализация принципов 

развивающей среды, 

исследовательская 

деятельность 

Прогулочная площадка,  
огород. 

Оздоровительная, 

игровая, познавательная 

Развитие 

познавательной 

деятельности, 

эстетического вкуса, 

эмоциональной сферы, 

воспитание трудовых 

навыков, трудолюбия, 

выработка навыков 

безопасного поведения 

Занятия физической 

культурой на воздухе, 

соревнования, 

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения, познание видов 

спорта и их назначение в 

развитии человека, 

спортивные мероприятия 

Наблюдение за трудом 

взрослых на огороде, 

уходом за растениями, 

выращивание 

экологически чистого 

урожая, знакомство с 

правилами безопасности 
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В группах для детей дошкольного возраста (от 4-х до 7 лет) предусмотрены 

основные центры детской активности: 

                 В «Центре познания» имеются: 
         разнообразный природный материал (камни, минералы, ракушки, 

шишки и т. п.); 

        различный сыпучий природные материал (песок, крупы и пр.);  

        предметы домашнего обихода: часы (песочные, механические), 

будильники, радио, карманные фонарики; 

       предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания: 

сита, пипетки, шприцы для забора жидкости (без иголок!); 

       приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые 

микроскопы, детские микроскопы, контейнеры с лупой в крышке, увеличительные 

стекла (лупы), зеркальца; 

магниты; 

                  технические игрушки: различные виды машин и др.; 

         материалы для вторичного использования, из которых можно делать 

разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и 

т. д.; 

       печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных 

явлениях, об объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в 

свободном доступе для каждого ребенка; 

     печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), 

снабженные подписями, с изображением Земли, планет Солнечной системы и 

Вселенной, земных ландшафтов и стихий, животных, растений; 

тематические журналы в бумажном виде; 
глобус и/или географическая карта мира, страны, региона; карточки для 

протоколирования и зарисовки наблюдений; 

         контейнеры       с крышками для хранения 

различных материалов,     составления коллекций; 

         различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней 

недели); 

        расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки, 

пластилин; 

В «Центре творчества» имеются: 

бумага различного формата, плотности, цвета и качества; 

         коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, меха, 

лент, упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные цветы, маленькие 

бытовые предметы; 

                     прозрачные контейнеры для хранения коллекций; ножницы и клей; 

           карандаши, мелки  для  рисования   открытые контейнеры  для их 

хранения, отсортированные для младших детей по цвету; 

                     кисти разных размеров, плоских и круглых; 

           пластиковые банки для воды и банки с завинчивающимися крышками 

для хранения неиспользованных красок; 
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                   рабочие халаты художников; 

                    глина, песок; 

                   картины и репродукции произведений искусства; 

        печатные издания с иллюстрациями, фотографиями,      наклейками, 

посвященные искусству и культуре; 

       дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, 

посвященные искусству и культуре. 

       В «Центре математики» имеются: цифровой материал различного 

исполнения; 

                 игрушечные деньги; 
         разнообразный игровой сенсорный математический 

материал из различных материалов  (дерево, пластик и т. д.); 

                   настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 
       предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, 

заполнения, контейнеры разнообразных форм и размеров и т. д.; 

мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные 

инструменты; 

                    весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой; наполнители 

мерных форм: песок, крупа, вода; 

                   часы   различных   размеров и конструкций «исследовательского     

характера»; 

                  дидактические математические материалы; тематические карточки; пазлы и 

мозаики, 

                 расходные материалы пластилин; краски, карандаши, фломастеры  

               В «Центре конструирования» имеются: 

              конструктор разного размера и материалы для конструирования; 

                                          схемы для конструирования; 

              В «Центре книги и речи » имеются: 

               полка для книг; 

               книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шрифтом; 
              книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском языке; 

           журналы детские (для рассматривания, поиска информации); 

журналы, ориентированные на взрослого читателя, но имеющие 

качественные иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть границы 

ближайшего окружения, дать представление о многообразии и красоте мира; 

буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных 

азбуках. 

В «Центре безопасности» имеются  

дидактические, настольные игры по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма,   

макеты перекрестков,  

дорожные знаки,  

дидактические игры по теме безопасности,  

литература о правилах дорожного движения,  
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набор домиков, деревьев, кустарников,  

          специализированные машины,  

плакаты с правилами дорожного движения. 

                В «Центре патриотического воспитания» имеются 

                  Государственная символика России и символика Краснодарского края, 

наглядный материал: альбомы, фотоиллюстрации и др, мини – музей с предметами 

кубанского быта. 

Во второй период развивающая среда переносится на свежий воздух, на 

веранду, на площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в 

развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время                                         года. 

Центры активности помечаются ярлыками (рисунками, пиктограммами) и 

снабжаются четкими надписями крупными печатными буквами. 

Материалы размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, 

корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

располагаются на полках таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться. 

Они систематизированы и снабжены необходимыми надписями и символами (слова 

+ пиктограммы-картинки/фотографии). 

Материалы регулярно обновляются. 
При этом появление нового материала объявляется педагогом (например, на 

утреннем круге), дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, 

обучены, как им можно пользоваться. 

Все материалы в центрах активности обладают определенным запасом прочности, 

чтобы дети не боялись сломать или испортить. 

 

Сведения об информационно-коммуникационных средствах: 

 Федеральный портал "Российское образование" 

Министерство просвещения  Российской Федерации 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru. 

 Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru 

 Министерство образования и науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края 

 ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/ 

 "Научно-методический центр" ГБУ Краснодарского края Аттестация 

педагогических работников 

 РИМЦ https://kanrimc.ru/ 

 УО Каневской район https://uokanev.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru 

 Реализация приоритетных национальных проектов и         демографической      

политике http://www.rost.ru 

 Институт новых технологий образовании. http://www.int-edu.ru 

http://www.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://minobr.krasnodar.ru/
https://minobr.krasnodar.ru/
http://iro23.ru/
http://rcdpo.ru/
http://attest.iro23.ru/
http://attest.iro23.ru/
https://kanrimc.ru/
https://uokanev.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.int-edu.ru/
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 «Ладушки». http://ladushki.ru 

 «Сфера» https://www.sfera-book.ru/ 

 «Мозаика-синтез» https://shkola7gnomov.ru/ 

 «Детство-пресс» https://doshped.ru/ 

 «Просвещение» https://prosv.ru/ 

 Современное дошкольное образование https://sdo-journal.ru/ 

 Дошкольное образование https://dob.1sept.ru/ 

 Современный урок https://www.1urok.ru/ 

 «Лукошко сказок» http://lukoshko.net 

 Русская литература. http://www.fplib.ru 

 Большая электронная библиотека, http://www.lib.com.ua 

 Детская энциклопедия. http://potomy.ru 

 В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 

http://www.books.kharkov.com 

 социальная сеть работников образования https://nsportal.ru 

 социальная сеть работников образования https://www.maam.ru/ 

 журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

 «Медиаресурсы для образования и просвещения» 

http://www.videoresursy.ru 

 Федеральный портал  «Дополнительное образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

 Kidsbook: библиотека детской литературы http://kidsbook.narod.ru 

 Российская государственная детская библиотека 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx 

 Образовательные проекты компании  «Кирилл и Мефодий» 

http://edu.km.ru 

 Художники- иллюстраторы детских книг http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr 

 «Детский сад.Ру – взрослым о детях» http://www.detskiysad.ru 

 «Сказка» http://www.skazka.com.ru 

 Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee 

 Каталог сказок и детских песен http://www.tikki.ru/skazki 

 «Дошкольники» http://new.vsedoy.ru/ 

 «Почитай-ка» http://www.cofe.ru/read-ka 

 

 

 

 

http://ladushki.ru/
https://www.sfera-book.ru/
https://shkola7gnomov.ru/
https://doshped.ru/
https://prosv.ru/
https://sdo-journal.ru/
https://dob.1sept.ru/
https://www.1urok.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.fplib.ru/
http://www.lib.com.ua/
http://potomy.ru/
http://www.books.kharkov.com/
https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
http://edu.km.ru/
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
http://www.detskiysad.ru/
http://www.skazka.com.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.tikki.ru/skazki
http://new.vsedoy.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
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3.4 Организация предметно-пространственной развивающей среды в 

летний оздоровительный период. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды в летний 

оздоровительный период связано с ее влиянием на физическое, психическое 

и интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельности 

воспитанников, включенностью в детскую деятельность. Это позволяет 

создать эмоциональной комфорт при реализации ФГОС ДО. Каждая 

возрастная группа представляет собой систему пространств, рассматривается 

как объект проектирования, где разворачиваются функциональные процессы, 

связанные с жизнеобеспечением и полноценным развитием детей. 

Организация педагогического процесса в летний период имеет свою 

специфику, требует от педагога сопоставлять программные требования с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников разных 

возрастов или в разновозрастной группе детей. 

При организации детского досуга, общих игр летом, важно учитывать 

различные психофизиологические возможности детей разных возрастов 

(младший, средний, старший дошкольный возраст). 

Основные    требования    при    создании    условий    для    игровой 

деятельности: 

1. Педагогически правильное и целесообразное размещение игровых зон ( 

создание благоприятных условий для игр детей всех возрастов в отдельности 

и для совместных игр детей в целом). 

2. Наличие многофункционального, трансформируемого, вариативного 

игрового оборудования (рациональное использование игровых площадок). 

3. Своеобразие игровой деятельности каждой возрастной подгруппы, 

включенной в состав разновозрастной группы (объединение в игровые 

группы, коллективные игры). 

Специально организованная исследовательская деятельность в летний 

период способствует сделать процесс обучения максимально эффективным и 

реализовать естественную любознательность дошкольников. Дети с 

интересом добывают информацию об изучаемых явлениях или объектах. В 

процессе экспериментирования дети узнают о свойствах, качествах, 

взаимосвязи природных объектов и их использовании. Более доступными 

становятся песок, воздух, вода, камни, глина – как материал для 

исследования. Также большую часть дня в поле зрения ребенка находятся 

растения и насекомые, за которыми можно наблюдать. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение АОП ДО, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-техническое обеспечение АОП ДО направлено на 

осуществление образовательного процесса и оздоровительной работы, а 

также создание необходимых условий для функционирования предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды, которая должна 
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отвечать современным принципам построения, в соответствии с ФГОС ДО 

(насыщенности, содержательности, поли функциональности, 

трансформируемости, вариативности, информативности, педагогической 

целесообразности, обеспечивать самовыражение воспитанников, 

эмоциональное благополучие, индивидуальную комфортность). 

В ДОУ созданы материально-технические условия, соответствующие 

п. 53 ФАОП ДО, и представлены на официальном сайте ДОУ 

https://5776.maam.ru/sveden/objects  

ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми площадками, 

озелененной территорией. 

В ДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся: 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей. 

- оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания АОП ДО; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки 

ДОУ. 

Все помещения оснащены необходимым оборудованием п. 3.3. 

Программы.  

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания, выбранные методики. 

Нормативно-правовые основы деятельности соответствует: 

Законодательная база: 

- Федеральный Закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

-Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 г. Вступила в силу с 02.09.1990 г.), 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) от 17.10.2013 г., 

-Профессиональный стандарт педагога, от 18.10.2013 г., Федеральная 

адаптированная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждена приказом 

https://5776.maam.ru/sveden/objects
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Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. № 1022; - 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020; 

-Гигиена детей и подростков Методические Рекомендации по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических к организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим 

присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых 

помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, 

центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования и (или) 

осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых 

помещениях; 

-локальные акты ДОУ; 

-материалы по аттестации педагогов и руководящих работников. 
Организация методической работы в ДОУ: 

Методическая литература по управлению педагогическим процессом в 

ДОО, осуществлению работы с педагогическими кадрами, коррекционно- 

развивающей деятельности, использование электронной программы 

«Образование». 

Развитие ребенка в образовательном пространстве: 

-Психолого-педагогическая литература, программы, рекомендации в 

соответствии с требованиями, УМК Н.В. Нищевой по всем возрастным 

группам, лицензионные ЭОР. 

-Информация о периодических изданиях: журналы по дошкольному 

воспитанию, коррекционной педагогике, логопедии, управлению, 

медицинскому обслуживанию: ежегодно количество журналов из 

представленных периодических изданий может варьироваться. 

Выбранные методики: специальные методики в работе учителя-логопеда. 
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3.6. Режим и распорядок дня. 
 
 

     Распорядок  дня 

      в старшей  группе 

компенсирующей направленности 
                                (первый период года) 

Дома 

 

Время 

Подъем, утренний туалет 

 
6.30-7.30 

Режимные моменты 

 

 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность, 

индивидуальные занятия по заданию логопеда  

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00 

Коррекционно- образовательная деятельность  9.00-9.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  9.55-10.10 

Коррекционно- образовательная деятельность 10.10-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 

 
15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, 

игры, общение, индивидуальные занятия по заданию логопеда 

Восприятие художественной литературы, досуги, итоговые 

мероприятия по темам недели 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке,  экспериментирование, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с родителями  
16.30-17.30 

Дома  

Прогулка 17.30-18.00 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 
18.00-21.00 

Ночной сон 21.00-6.30 

 

 

 

 

 

Распорядок дня в  
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старшей группе  

компенсирующей направленности  
(второй период года) 

 

Дома 

 

Время 

Подъем, утренний туалет 

 
6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

 

 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика на воздухе 
7.00-8.25 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 

 
8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  ( игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

 

9.00-12.10 

Второй завтрак 

 
10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

 
12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.40-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

 
15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность, уход домой  
15.45-17.30 

Дома 

 

 

Прогулка 17.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30(7.30) 

 

 

 

 
 

           За счет гибкой   структуры   распорядок   дня   позволяет   обеспечить 
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«поточность» и плавный переход от одних режимных моментов к другим. 

Контроль над выполнением режимов дня в ДОУ осуществляют: 

заведующий,    старший воспитатель, старшая медицинская сестра, педагоги, 

родители (законные представители). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Организация режима и распорядка пребывания детей в 

образовательном учреждении в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с организацией 

режима пребывания детей в образовательном учреждении обязательной 

части АОП ДО. 

 

3.7. Кадровые условия реализации АОП ДО 

Реализация АОП ДО обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 9, ст. 1341). 

 
Должность Количество штатных единиц 

Заведующий 1 

Учитель-логопед 2 

Воспитатель 7 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 1 

Помощник воспитателя                    4 

 

Свод общих принципов профессиональной этики и основных правил 
поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим 

работникам ДОУ, представлен в Кодексе профессиональной этики педагога 
МБДОУ детский сад №16, принятый педагогическим коллективом. 

В целях эффективной реализации АОП ДО создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет  средств ДОУ и/или 

учредителя. 
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3.8 . Календарный план воспитания с учетом 

особенностей        традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

 

М
ес

я
ц

 

Д
а

т
ы

 

Памятные 

даты/праздники 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
я

 Воспитательные события ДОУ Возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 День знаний 

 

 Э
Н

 

Праздник посвященный Дню знаний 3-7 

3 День окончания Второй 

мировой войны 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

П
ат

Н
 

Беседы, чтение художественной литературы, 

Моделирование ситуаций. 

Рассматривание альбомов, журналов, книг, 

плакатов 

4-7 

8 Международный день 

распространения 

грамотности 

 

П
о
зН

 

Беседы, чтение художественной литературы,  

разучивание стихов. Дидактические игры, 

речевые игры. 

3-7 

22 

сентя

бря 

День станицы 

Привольной 

 

 

 

П
о
зН

 

Разучивание стихов и песен о родной станице, 

экскурсия в Привольненскую картинную 

галерею 

1-3 

3-7 

27 День воспитателя и всех 

дошкольных 

работников Э
Н

 

   

Концерт для работников ДОУ, изготовление 

поздравительных открыток. 

4-7 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Международный день 

пожилых людей; 

С
Н

 

С
Н

 

 

Разучивание стихов, изготовление сюрпризов, 

открыток для пожилых сотрудников и родных. 

Рассматривание альбома 

«Моя семья» 

3-7 

1 Международный день 

музыки 

Э
Н

 

Э
Н

 

 

Прослушивание классической музыки, 

дидактические музыкальные игры. 

Рассматривание альбома 

«Композиторы» 

 

4 День защиты 

животных 

П
о

зН
 

  

Просмотры альбомов   с изображением 

животных. Беседы. Игры«Найди пару», «Чей 

малыш» 

5-7 

5 День учителя 

Т
Н

 

  

Беседы о профессиях, сюжетно-ролевая игра « 

Школа» 

5-7 
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9 День освобождения 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

П
ат

Н
 

 

Рассматривание альбома, беседы, презентация 

ко Дню освобождения Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков.  

 

 

 

 

 

5-7 

3 

воскр. 

День отца в России 

Т
Н

 

Разучивание стихов, изготовление подарков, 

сюрпризов для пап. 

Участие во Всероссийских   акциях 

посвященных Дню отца 

3-5 

6-7 

По 

графи

ку 

 

Т
Н

 

Осенний праздник 

«Осенняя сказка» 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Дары осени» 

 

 

20 Международный день 

повара 

П
о

зН
 Поздравительные открытки поварам детского 

сада 

3-7 

Н
о
я

б
р

ь
 

4 День народного 

Единства 

 

 

  
 Э

Н
  

  
  
П

ат
Н

 

 

Беседы. Наглядная информация в 

Родительский уголок 

1-3 

3-7 

5-7 

8 День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России 

 

П
ат

Н
 

Беседы. Наглядная информация в родительский 

уголок 

6-7 

4 

воскр. 

День матери в России 

С
Н

 

Разучивание стихов, изготовление подарков. 

« А-ну ка, мамы» праздник для мам 

Выставка детских рисунков «Мамочка любимая 

моя» 

1-3 

3-7 

20 Всемирный День 

ребенка (День принятия 

Конвенции о правах 

ребенка» 

С
Н

 

Беседы «Я и мое имя» «Права 

ребенка»,выставка детского рисунка 

«Я имею право». 

Наглядная информация в родительский уголок 

«Ребенок имеет право!». 

5-7 

30 День Государственного 

герба РФ 

П
ат

Н
 

Беседы, чтение художественной литературы. 

Рассматривание альбома 

«Символы России»  

Наглядная информация в родительский уголок 

1-3 

3-7 

Д
ек

а
б
р

ь
 

3 День неизвестного 

солдата; 

Международный день 

инвалидов 

С
Н

П
ат

Н
 

Беседа, просмотр презентации. 

Проведение этических бесед сдетьми5-

7летодобре,заботе,сочувствии к  детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик - семицветик» 

(по мотивам сказки В. Катаева) 

5-7 
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5 День добровольца 

(волонтера) в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т
Н

 Беседа с детьми на тему «Кто такие волонтеры. 

Что такое  волонтерское движение» 

Акция «Подари книгу». 

(Изготовление книжек-малышек в подарок для 

детей групп раннего возраста) 

 

 

 

 

 

5-7 
 

8 Международный день  

художника 

Э
Н

 

Музей искусства. (презентация), 

рассматривание альбомов с репродукциями 

великих художников. 

 

6-7 

9 День Героев Отечества 
П

ат
Н

 
Тематическая беседа "Солдаты–Защитники 

Родины». 

Возложение цветов к обелискам 

6-7 

12 День Конституции 

Российской  Федерации 

П
ат

Н
 

Беседы. Наглядная информация в родительский 

уголок 

6-7 

31 Новый год  Новогодний  утренник 

Выставка « Новогодний сувенир» 

1-3 

3-7 

Я
н

в
а
р

ь
 

14 Святки 

Д
Н

Н
 

«Гуляют ребятки в зимние Святки» музыкально-

спортивное развлечение 

 

5-7 

 

 

27 День снятия блокады 

Ленинграда 

П
ат

Н
 

Беседы. Наглядная информация в 

Родительский уголок. 

Участие в акции Блокадный хлеб 

5-7 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима)-

День 

Памяти жертв 

Холокоста 

П
ат

Н
 

Беседа. 

Участие в Марафоне«Память сердца» 

6-7 

2 День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

П
ат

Н
 

Утренний круг, беседа «Они сражались за 

Родину».Участие в Марафоне «Память сердца» 

6-7 

5 5 февраля - «День 

освобождения(1943) 

Каневского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

П
ат

Н
 

Беседы 

Викторина «Памяти тех дней») 
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8 День российской  науки 

П
о

зН
 

Беседы. 

Опытно-экспериментальная деятельность в 

группах 

«Я–исследователь» 

3-7 

15 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

П
ат

Н
 

Беседы.  

Участие в Марафоне «Память сердца» 

Акции «Посылка солдату»,«Письмо солдату» 

3-7 

21 Международный день 

родного языка 

П
ат

Н
 

Беседы, чтение художественной литературы, 

разучивание стихов. Театральные гостиные«В 

гостях у 

сказки» 

6-7 

23 День защитника 

Отечества 

Ф
О

Н
 

Праздники и спортивные развлечения 

в группах 

Выставка поздравительных открыток и поделок 

«Подарок для  защитников Отечества» 

3-7 

М
а
р

т
 

8 Международный 

женский день 

С
Н

 Праздники во всех группах 3-7 

13 День рождения детского 

писателя и поэта 

С.В.Михалкова Э
Н

 

Экскурсия в 

Привольненскую библиотеку. 

(Квест-игры, литературная викторина) 

5-7 

18 День воссоединения 

Крыма с Россией 

П
ат

Н
 Беседы. Показ Презентации. 6-7 

14 Масленица 

Д
Н

Н
 Просмотр презентаций «Как Масленицу 

праздновали на Руси»,беседы, игры. 

Развлечение «Масленица» 

3-7 

27 Всемирный день театра 

Э
Н

 Показ театрализованной деятельности для 

детей младшего возраста 

6-7 

А
п

р
ел

ь
 

1 День Смеха 

Международный день 

птиц 

П
о
зН

 

Выставка рисунков 

«Фантазеры» 

Акция «Каждому скворцу по дворцу» 

1-3 

3-7 

2 Международный день 

детской книги 

Э
Н

 

Литературная викторина Экскурсия в 

Привольненскую библиотеку 

5-7 

7 Всемирный день 

здоровья 

Ф
О

Н
 

Спортивное развлечение  

«День здоровья» 

6-7 

12 День космонавтики 

Ф
О

Н
 

Презентация 

Выставка детского творчества «Космическая 

фантазия» 

3-7 
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22 Всемирный день Земли 

Т
Н

 

Экологические беседы. 

Экологическая акция «Украсим планету 

цветами» 

5-7 

30 День пожарной охраны 

Т
Н

 

Встреча с представителями пожарной охраны и 

МЧС. Просмотр мультфильмов, сюжетно-

ролевые игры 

3-7 

М
а

й
 

1 Праздник Весны и 

Труда 

Т
Н

 

Подготовка к первомаю, украшение групп, окон. 

Беседы о труде, о 

Ценности человека труда. 

 

5-7 

9 День Победы 

П
ат

Н
 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Окна Победы» 

Фотовыставка «Военные в нашей семье» 

5-7 

19 День детских 

общественных 

Организаций России 

П
ат

Н
 

Презентация «Что такое детские общественные 

организации?» 

5-7 

24 День славянской 

письменности и 

культуры 

Д
Н

Н
 

Рассматривание букв различных алфавитов: 

греческого, английского Рассматривание азбуки 

кириллицы, фото и картинок наскальных 

рисунков. Беседы «Что такое алфавит? Для чего 

нужны буквы» 

 

4-7 

И
ю

н
ь

 

1 День защиты детей 

С
Н

 Праздник «День защиты детей» 1-3 

3-7 

6 День русского языка 

П
ат

Н
 Литературная викторина Экскурсия в 

библиотеку 

5-7 

12 День России 

 

П
ат

Н
 Спортивный праздник «День России» 3-7 

22 День памяти и скорби 

П
ат

Н
 Участие в Марафоне «Память сердца» 

Акция «Свеча памяти» 

Возложение цветов к мемориалу 

5-7 

И
ю

л
ь

 

8 День семьи, любви и 

верности. 

С
Н

 

Акция «Символ праздника –ромашка». 

Утренняя встреча родителей, сотрудников, 

вручение ромашек. 

Праздник «Дружная семья» 

1-3 

3-7 

4 

воск. 

День Военно-морского 

флота 

Ф
О

Н
 

Выставка рисунков «Морские защитники 

страны». 

Тематическое досуговое мероприятие 

«Морские приключения Нептуна» 

 

3-7 

А
в

г
у
с
т
 12 День физкультурника 

Ф
О

Н
 

Спортивный праздник  

«С физкультурой мы 

дружны, нам болезни нестрашны» 

Выставка фотографий «Спорт в нашей семье» 

 

3-7 
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19 Преображение 

Господне 

Д
Н

Н
 Традиционный праздник «Яблочный Спас 1-3 

3-7 

22 День Государственного 

флага РФ 

П
ат

Н
 Развлечение  

«Россия– Родина моя» 

Творческая мастерская «Флаг России» 

3-7 

27 День российского  кино 

Э
Н

 

ФЛЭШ-МОБ «Споем с героем мультфильма» 

Викторина «Знатоки кино» Беседы «Как 

снимается кино?» 

 

3-7 

31 До свидания лето 

Э
Н

 Развлечение «До свидания лето» 1-3 

3-7 

 

* 

ПатН – патриотическое направление  

ДНН – духовно-нравственное направление  ЭН – эстетическое направление 

ТН – трудовое направление  

ПозН – познавательное направление  СН – социальное направление 

ФОН – физическое и оздоровительное направление 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация АОП ДО 

 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ детский сад № 16 

опирается на Федеральную образовательную программу дошкольного 

образования (ФАОП ДО), утвержденную Приказом Министерства 

просвещения РФ №1028 от 25.11.2022г.   

                  (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036) 

Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована АОП ДО 

АОП ДО охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей с 4 до 7-ми лет. 
 

АОП ДО реализуется педагогическими работниками в групповых 
             ячейках, предназначенных для групп компенсирующей 

направленности, в музыкальном, других помещениях и на 

территории детского сада. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

       В ДОУ созданы все необходимые условия для реализации АОП ДО, 

включающей содержание системы коррекционной работы. Психолого- 

педагогическое сопровождение, коррекционно-развивающее обучение, 

разностороннее развитие и воспитание осуществляют педагоги ДОУ: учителя-

логопеды, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования.                          

Все педагоги и специалисты работают в тесной взаимосвязи при 

междисциплинарном подходе и с родителями (законными представителями). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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Семья рассматривается как полноправный участник образовательного 

процесса. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
   -изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

     -знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

   -информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

      -создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

        -привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

         -поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
Принципы в работе с семьями воспитанников: 

              открытость детского сада для семьи; 
             сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

создание единой развивающей предметно – пространственной 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе 

Формы сотрудничества с семьей 

 Консультирование родителей, беседы.  

 Общие и групповые родительские собрания. 
 Приобщение родителей к реализации тематического периода.  
  Дни открытых дверей, открытые просмотры 
образовательной деятельности. 
Анкетирование. 
Проведение круглых столов, мастер 

классов. Совместные с родителями 

выставки. 

Издательская деятельность для родителей: выпуски раздаточной 

информации в форме брошюр; стендовая информация; новости на 

сайте детского сада, на аккаунтах детского (Телеграмм, VK) 
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Размещение информации об образовательной       

деятельности с детьми. 

               В компонент ДОУ включены мероприятия: 

                  - проведение акций для родителей; 
         - собрания  для родителей выпускных групп «Готовимся к школе 

вместе»; 

                    - ежегодное социологическое исследование 

удовлетворенности  родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг. С учетом мнения родителей выстраивается 

стратегия взаимодействия. 

 

Исследование социального статуса семей воспитанников 

Исследование социального статуса семей воспитанников проводится 

ежегодно, в сентябре и является фундаментом для совершенствования 

планирования работы с родителями, направленной  на личностно 

ориентированный подход к семьям. Исследования за последние три года 

позволяют сделать вывод о наметившейся тенденции к увеличению 

молодых и многодетных семей. Практическое применение данных 

исследования, позволяет построить гармоничные взаимоотношения в 

рамках педагогического треугольника: педагог – ребенок – родитель. 
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