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I. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

ДС «Родничок» (далее - Программа), определяет содержание и организацию 

коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи – далее ОНР с 4 до 7 лет, фонетико-фонематическое нарушение речи – 

далее ФФНР с 5 до 7 лет) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Родничок».  

Программа разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – Стандарт)
1
 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 ноября 

2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный N 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения 

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

Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный N 53776). 
 



средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности, таких как: 

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

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними) 

4. восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

9. двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся 

с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в 



условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка ТНР, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы МБДОУ ДС «Родничок». 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

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

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

 В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включены в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. 

 Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, а также качества реализации основной 

образовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. 



Программы для детей с ТНР разрабатывалась с учетом особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанных 

групп. 

II. Целевой раздел Программы 

Пояснительная записка 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 



процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

В соответствии со Стандартом Программа 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 МБДОУ ДС «Родничок») и обучающихся. 

5.Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество МБДОУ ДС «Родничок» с семьей. 



7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательной организацией содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

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: МБДОУ ДС «Родничок» устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 



модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ ДС 

«Родничок» разработал свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР, ФФНР) 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии, у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 



лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

I уровень развития речи: 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для 

них являются отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» - петушок, «кой» - открой, 

«доба» - добрый, дада. - дай, «пи - пить), отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко - 

слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кока»; произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию. При восприятии обращенной речи дети ориентируются за хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 



диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» - 

собака сидит, «ато» - молоток, «тямако- чай с молоком). Наряду с отдельными 

словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как 

правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение 

детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух - трехсложных слов, включающих 

звуки раннего и среднего онтогенеза («дять- дать, взять; «кика» - книга; «пака» 

- палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота. - морковка, «тяпат» - 

кровать, «тяти» - мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов «<ко» 

- корова, «Бея» - Белоснежка, «пи» - пить, «па» - спать); фрагментов слов 

прилагательных и других частей речи («босё. - большой, «пака» - плохой); 

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

II уровень развития речи: 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы: «Да пить моко» - дай пить молоко; «баска ататьника» - 

бабушка читает книжку; «дадай гать» - давать играть; «во изиасанямясик» - вот 

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

же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «тиёза» - три ежа, «могакукаф» - много кукол, 

«синя кадасы» - синие карандаши, «лёт бадика. - льет водичку, 

«тасинпетакоккрасный»- петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тидит а туе» - сидит на стуле, «щит а той» - лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 

и притяжательных прилагательных, существительных со значением 



действующего лица («Валя папа» - Валин папа, «алил» - налил, полил, вылил, 

«гибы суп» - грибной суп, «дайка хвот» - заячий хвост и т. п.). Наряду с 

указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и 

на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и 

т. д.(«муха» - муравей, жук, паук; «тюфи» - туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в не знании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юка» - рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» - 

стул, сиденье, спинка; «миска» - тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска, - 

лисенок, «манькавойк» - волченок и т. д.).Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно 

следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не 

сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» - карандаш, «аквая» -

аквариум, «виписед: - велосипед, «мисаней» - милиционер, «хадика» - 

холодильник. 

 



III уровень развития речи: Для данного уровня развития речи детей 

характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит. 

и не узнайа» - белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, 

потамутахойдна, - из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«акваиюм».- аквариум, «таталлист» - тракторист, «вадапавод, - водопровод, 

«задигайка» - зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясака» - взяла из ящика, « тлuведёлы» - три ведра, 

«коёбкалезит. под сту ла» - коробка лежит под стулом, «нет количная палка» - 

нет коричневой палки, « писитламастел, касит лучком» - пишет фломастером, 

красит ручкой, «ложитот тоя» - взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост - хвостик, нос - носик, учит - учитель, играет в хоккей – 

хоккеист, суп из курицы - куриный и т. п.»). В то же время они не обладают 

ещё достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов(«выключатель» - «ключит свет», 



«виноградник» - «он садит», «печник» - «печка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» - «руки», вместо 

«воробьиха» - «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» - 

«который едет еелисипед», вместо «мудрец» - «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, 

такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома - 

домник»; «палки для лыж – палные»); пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторил- тракторист, читик- читатель, 

абрикоснынабрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко - слоговой 

структуры производного слова («свинцовый - свитеной; свицой»), стремление 

к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый – 

горохвый, «меховой-мехный и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» - «пальты»; кофнички, - кофточки, «мебель» - «разные столы», 

«посуда: - «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

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

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

жираф –«большая лошадь», дятел, соловей - «птичка»;щука, сом - «рыба», паук 

- «муха», гусеница - «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо - родовые 



смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда: - 

«миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», «нырнул» - «купался.). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразиe используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звукoнаполняемости: 

персеверации («неневик» - снеговик, «хихиист» - хоккеист), антиципации 

(«астобус» -автобус, добавление лишних звуков («мендведь» - медведь, 

усечение слогов – («мисанел» - милиционер, «ваправот» - водопровод), 

перестановка слогов(«вокрик» - коврик, «восолики» - волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корабыль» - корабль, «тырава» - 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 



фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

IV уровень развития речи: 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 

обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня 

развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 

явлениями недоразвития лексико - грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. Речь таких детей, на 

первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально 

подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. Затруднения в воспроизведении слов 

сложного слогового состава и их звуконаполняемости является 

диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV 

уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко - слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, 

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

данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это 

оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко - слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не 

завершен. 



Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для 

этих детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Так, при казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, 

дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающихся в 

повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

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

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

В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и 

родовые понятия «креслы» - стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул - 

«купался»; зашила, пришила - «шила»; треугольный - «острый», 

«угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене 

слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» - «заяц убежал 

в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» - «Петя закрыл письмо»), в 

смешении признаков (высокая ель - «большая»; картонная коробка - 

«твердая»; смелый мальчик - «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование 

позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они 

плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: 

хороший - добрый («хорошая»), азбука - букварь («буквы»), бег - ходьба 

(«не бег»), жадность - щедрость («не жадность, добрый»), радость - грусть 

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

антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: 

молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя 

слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно 



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

ножище - «большая нога, ноготища»; коровушка - «коровца»,скворушка - 

«сворка, сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка - 

«волосики», бусинка - «буска» ), относительных и притяжательных 

прилагательных (смешной - «смехной» ,льняной - «линой» , медвежий - 

«междин»), сложных слов (листопад - «листяной»; пчеловод - «пчелын» ), 

а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел - 

«насел», вместо подпрыгнул - «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у 

детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и 

объяснении значений этих и других производных наименований: 

кипятильник - «чай варит», виноградник - «дядя садит виноград», 

танцовщик - «который танцувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать 

негативное воздействие на качество овладения русским языком в 

процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень 

толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается 

буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежей множественного числа («B 

телевизере казали черепашковнинзи»), некоторых сложных предлогов 

(«вылез из шкафа» - вылез из-за шкафа, «встал кола стула» - встал около 

стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании 

порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и 

женского рода («в тетради пишу красным ручкоми красным 

карандашом»; «я умею казать двумя пальцыми»), единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще 



игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития 

речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. 

При их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела 

пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных 

деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор 

отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из 

своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные 

предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение 

истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

Фонетико-фонематическое нарушение речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. К данной категории относятся дети с нормальным 

слухом и сохранным интеллектом. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний: 

- недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 

произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая 

структура анализируется правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-

фонематического недоразвития; 



- недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной 

речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается наиболее грубо; 

- при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» 

звуков в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, 

неспособен выделить их из состава слова и определить последовательность. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш 

заменяются звуком ф; 

- наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом 

контексте; 

- искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Так же наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» артикуляция, 

недостаточная выразительность и четкость речи. Это, в основном дети с 

ринолалией и дизартрией. Для них характерна неустойчивость внимания, 

отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. Следует подчеркнуть, что ведущим 

дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи. На недостаточную сформированность фонематического 

восприятия указывают затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей 

нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем: 



а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в 

первую очередь глухих – звонких, свистящих – шипящих, твердых – мягких, 

шипящих – свистящих – аффрикат и т.д.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи; 

У детей с фонетико – фонематическим недоразвитием нередко имеется 

определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков, т.е. чем большее количество звуков не 

сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда 

имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Ринолалия и алалия 

Ринолалия – нарушение звукопроизношения и просодической стороны 

речи, в первую очередь – голоса, вызванное нарушением строения 

артикуляционного аппарата в виде расщелин нёба, сращения губы, 

альвеолярного отростка, десны, твёрдого и мягкого нёба. 

При ринолалии речь развивается с опозданием (первые слова 

появляются к двум годам и значительно позже) и имеет качественные 

особенности. Импрессивная речь развивается относительно нормально, а 

экспрессивная претерпевает некоторые качественные изменения. 

В первую очередь следует отметить крайнюю невнятность речи 

больных. Появляющиеся у них слова и фразы малопонятны для 

окружающих, так как формирующиеся звуки своеобразны по артикуляции и 

звучанию. Вследствие дефектного положения языка в полости рта согласные 

звуки образуются главным образом за счёт изменений положения кончика 



языка (при незначительном участии корня языка в артикуляции) при 

излишней активизации лицевых мышц. 

Эти изменения положения кончика языка относительно постоянны и 

соотносятся с артикуляцией определенных звуков. Произношение некоторых 

согласных звуков представляет для больных особую трудность. Так, они не 

могут осуществить необходимой преграды у верхних зубов и альвеол для 

произнесения звуков верхней позиции: [л], [т], [д], [ч], [ш], [щ], [ж], [р]; у 

нижних резцов для произнесения звуков [с], [з], [ц] с одновременным 

ротовым выдохом; поэтому свистящие и шипящие звуки приобретают 

своеобразное звучание. Звуки [к], [г] либо отсутствуют, либо замещаются 

характерным взрывом. Гласные звуки произносятся при 

оттянутом назад языке с выдохом воздуха через нос и характеризуются вялой 

губной артикуляцией. Таким образом, гласные и согласные звуки 

формируются с сильным носовым оттенком. Артикуляция их зачастую 

значительно изменена, и звуки между собой нечётко дифференцированы. Для 

самого больного такие артикулемы служат кинемой, т.е. двигательной 

характеристикой определенного звука, и в его речи выполняют 

смыслоразличительную функцию, что и позволяет использовать, их для 

речевого общения. Все произносимые больным 

звуки на слух воспринимаются как дефектные. Общая их характеристика для 

слушающего – храпящие звуки с носовым оттенком. При этом глухие звуки 

воспринимаются как близкие к звуку [х], звонкие - к [г] фрикативному; из них 

губные и губно-зубные – как близкие к звуку [м], а переднеязычные - к звуку 

[н] с незначительной модификацией звучания. 

Иногда артикулемы в речи ребенка с ринолалией очень близки к норме, а 

их произношение, несмотря на это, на слух воспринимается как дефектное 

(храпящее), так как речевое дыхание нарушено, и, кроме того, возникает 

излишнее напряжение лицевых мышц, что в свою очередь влияет на 

артикуляцию и звуковой эффект. 

Таким образом, звукопроизношение при ринолалии поражено тотально. 

Самостоятельное осознание дефекта речи у больных обычно отсутствует или 



критичность к нему снижена. Прослушивание записи своей речи стимулирует 

больных к серьёзным логопедическим занятиям. Таким образом, в структуре 

речевой деятельности при ринолалии дефект фонетико-фонематического строя 

речи является ведущим звеном нарушения, причем первичным является 

нарушение фонетического оформления речи. Этот первичный дефект 

накладывает некоторый отпечаток на формирование лексико-грамматического 

строя речи, но глубокие качественные изменения его встречаются обычно 

лишь при сочетании ринолалии с другими речевыми нарушениями. 

Алалия представляет собой расстройство речи, при котором 

наблюдается полная либо частичная неспособность ребёнка говорить. 

Проблемы с речью в детском возрасте при таком заболевании могут 

развиваться в результате травм в первые годы жизни, а также при поражении 

головного мозга различными видами инфекций. У ребёнка алалия не 

вызывает нарушения его интеллекта и слуха, то есть он может спокойно 

познать мир и обучаться. Алалия относится к той речевой патологии, при 

которой страдает только речь, то есть она может отсутствовать полностью 

либо частично. 

Особенности детей с алалией можно представить следующим образом: 

- ребёнок использует громкий голос; 

- возникают проблемы с письменной речью; 

- ребёнок тяжело воспринимает обращённый к нему вопрос и затрудняется 

с ответом; 

- возникают проблемы с правильным произношением слов и 

предложений; 

- наблюдается правильное произношение звонких и мягких согласных; 

- слова напоминают лепет. 

Выделяют два основных вида алалии – сенсорную и моторную. Оба 

нарушения поддаются коррекции при комплексном подходе. В большинстве 

случаев при своевременной диагностике и соблюдении всех рекомендаций 

дети способны поступить учиться в общеобразовательную школу. 

Сенсорная алалия 



Данная проблема характеризуется первоначальным нарушением 

восприятия речи при нормальном слухе. Сенсорная алалия появляется 

вследствие поражения височных областей головного мозга, находящихся в 

левом полушарии, которые называются центром Вернике. 

Нарушение речи при моторной алалии захватывает все её 

компоненты: лексико-грамматическую и фонетико-фонематическую сторону. 

Предполагается, что первая проблема обусловлена поражением передних 

отделов моторной области в коре головного мозга, а вторая – нарушением 

функционирования нижних отделов центральной моторной области в коре 

доминантного полушария, где и концентрируются все раздражения от мышц 

и связок, появляющиеся при выполнении артикуляционных движений. У 

ребёнка с алалией затруднено формирование тонких двигательных 

координаций речевого аппарата. Эти нарушения носят различный характер, 

начиная от оральной апраксии (паралича), заканчивая нарушением 

последовательности или переключаемости. Также наблюдается неумение 

выполнять определённые артикуляционные движения. Часто дети с 

моторной алалией из-за недостаточного звукового восприятия улавливают 

только определённые элементы фразы и неспособны связывать их в общую 

смысловую структуру. Данная ограниченность понимания выступает как 

вторичное проявление недоразвития собственной речи. Дети с моторной 

алалией обычно обладают ограниченным словарем, но пассивный словарь 

при этом очень объёмный. При моторной алалии могут быть нарушены 

следующие стороны речи: фонематическая реализация высказываний, 

языковые оформления речи, ритмическая организация слова – 

скандированная речь. 

Симптомы моторной алалии. Словарный запас у детей с подобным 

нарушением очень медленно развивается и используется в речи неправильно. 

В результате бедности запаса лексико-семантических средств появляются 

замены по сходству или по контрасту, например, стирает – моет, чашка – 

стакан, топор – молоток. Набор прилагательных и наречий невелик. На 

первоначальных этапах развития речи у такого ребёнка нет потребности в 



общении с использованием связной речи, что обусловлено недоразвитием как 

общей, так и речевой активности. Поэтому ребёнок чаще использует 

мимику, жесты и односложные слова при общении со взрослым. 

Дизартрия — это расстройство произносительной стороны речи, 

которое связано с поражением центрального отдела речедвигательного 

анализатора и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. В 

более легких случаях это искажение определенных звуков. При тяжелых 

течениях диагноза можно заметить пропуски и замену звуков. Нарушаются 

темп, выразительность речи. Дизартрия также может характеризоваться 

наличием параличей и парезов органов артикуляции. В этом случае 

малопонятная речь — это следствие диагноза, вплоть до отсутствия речи из-за 

полного паралича речедвигательных мышц — анартрии. 

Симптомы дизартрии у детей 

Признаки нарушенного речевого онтогенеза выявляются еще в 

младенчестве. 

Крик новорожденных прерывистый, слабый. У грудничков отмечается 

вялое сосание, поперхивание молоком, частое срыгивание. Гуление и лепетные 

реакции запаздывают, характеризуются ограниченностью вокализаций. Все 

речевое развитие искажается и задерживается по срокам. 

При дизартрическом синдроме нарушаются все операции внешнего 

высказывания: артикуляция и фонемообразование, голос и просодика, 

темпоритмическая организация. 

При наиболее типичной для детей псевдобульбарной форме речь 

становится замедленной, напряженной. Движения языка и губ ограничены в 

виду парезов, сила воздушной струи недостаточна для внятной фонации. 

Характерными дефектами для детской дизартрии являются палатализация 

согласных (смягчение), межзубное или боковое произношение. Голос слабый, 

не интонированный, осиплый, гнусавый. Речь в целом невнятная («будто каша 

во рту»). 

Лицо ребенка амимично, асимметрично, рот часто приоткрыт. Движения 

губ, щек, языка ограничены. Отмечается гиперсаливация, дисфагия, трудности 



с откусыванием и пережевыванием жесткой пищи. Могут иметь место тремор 

и 

гиперкинезы в артикуляционной и лицевой мускулатуре, оральные 

синкинезии. 

Дополнительные трудности при артикуляции создают готическое 

небо, укорочение подъязычной связки, которые часто выявляются у детей с 

дизартрией. Минимальный дизартрический синдром характеризует отсутствие 

грубых нарушений речевой моторики. Артикуляция нечеткая, смазанная. 

Частыми фонетическими дефектами служат сигматизм шипящих и свистящих, 

ротацизм, дефект озвончения, фонематических процессов (ФФН), а также 

недоразвитие 

Классификация 

Дизартрию у детей классифицируют с учетом локализации поражения, 

тяжести протекания, симптомологии. Наиболее часто в неврологической 

практике используется топическая классификация, выделяющая следующие 

формы: 

- Псевдобульбарная. Самый частый вариант дизартрии у детей. 

Возникает в результате поражения корково-ядерного (пирамидного) тракта. 

Может быть 

паретической и спастической. 

- Бульбарная. Обусловлена поражением ганглиев черепных нервов, 

сосредоточенных в продолговатом мозге. Для детского возраста не характерна. 

- Экстрапирамидная (подкорковая). Развивается при поражении 

подкорковых нервных узлов. 

- Мозжечковая. Связана с повреждением мозжечка. В педиатрической 

практике наблюдается редко. 

- Корковая. Возникает при очаговых изменениях моторных корковых 

областей. У детей признается не всеми исследователями. Некоторые 

отождествляют ее с моторной алалией, поскольку в структуре первичного 

дефекта также отмечается кинетическая либо кинестетическая апраксия. 

По выраженности (тяжести) симптомов дизартрия может иметь следующие 



степени: 

- анартрия – самая тяжелая форма, речь нечленораздельная или отсутствует; 

- дизартрия средней степени – тяжелые и множественные дефекты 

звукопроизношения, речь малопонятна, голос назальный, тихий; 

- стертая дизартрия (минимальные дизартрические расстройства) – легкая 

форма, артикуляционные движения недостаточно точные, из-за чего 

нарушается фонетика и слуховое восприятие. 

 

Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений, обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР:  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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); 

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 

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 Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

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

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работникам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 



помощь; 

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

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

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 Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 



открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 



изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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). 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ ДС «Родничок» по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование
2
. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ ДС «Родничок», заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ ДС «Родничок» на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

                                                           
2 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

 



образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ 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 Программы МБДОУ ДС «Родничок» учитывают 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

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 ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет МБДОУ ДС «Родничок» право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики.  

Мониторинг освоения программы проводится по методикам: 

 Верещагиной Н.В. и осуществляется совместно учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 



воспитанию, педагогом-психологом (каждый педагог проводит их в рамках 

своей компетенции).  

 «Система обследования детей с речевым нарушением с использованием 

программного обеспечения «Логопедическое обследование детей» 

(В.М.Акименко) осуществляется учителем-логопедом. 

Программное обеспечение содержит детальное описание процедуры 

логопедического обследования детей и рекомендации по оценке показателей, 

что существенно упрощает постановку логопедического заключения, а также 

формирование системы индивидуальной коррекционной работы. 

Использование методического пособия значительно упрощает отчетность 

специалиста и позволяет проследить динамику коррекционной работы. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и 

для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, беседа с 

родителями и специальные педагогические пробы, организуемые педагогами. 

Инструментарий мониторинга позволяют фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. Фиксируемые текущие 

процессы рассматриваются как основа для гибкого реагирования, 

способствуют более точному, целенаправленному и дифференцированному 

педагогическому воздействию. Любое достижение ребенка на каждом этапе 

является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогов 

методов и технологий индивидуальной работы, позволяют внести коррективы 



в коррекционно - образовательную работу. Общая картина по группе позволит 

выделить детей, которые нуждаются в особом внимании, и в отношении 

которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных 

ФГОС ДО (П.3.2.3):  

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

– оптимизации работы с группой детей и каждым ребенком в отдельности. 

 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 



4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников МБДОУ ДС 

«Родничок» в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; 

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий. 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне МБДОУ ДС 

«Родничок», обеспечивая тем самым качество основной образовательной 

программы дошкольного образования в разных условиях её реализации. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне МБДОУ ДС «Родничок» 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ ДС «Родничок»; 

 внешняя оценка МБДОУ ДС «Родничок», в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 



 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ ДС 

«Родничок» в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития МБДОУ ДС «Родничок»; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ ДС «Родничок» является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне МБДОУ ДС «Родничок», что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив МБДОУ ДС 

«Родничок». 

 Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в МБДОУ ДС «Родничок» в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ ДС «Родничок»; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 



 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ ДС 

«Родничок» собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ ДС «Родничок», как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

III. Содержательный раздел Программы 

Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 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 Программы используются 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 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся с ОВЗ, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 



в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, 

обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями, местом 

расположения МБДОУ ДС «Родничок», педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, опирались на 

следующие принципы: 

 принципам поддержки разнообразия детства,  

 индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 



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

нравственные ценности; 

 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 

МБДОУ ДС «Родничок»; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 



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

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, педагогов-психологов, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре,) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 



логопедические занятия. В игре возникают партнерские 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" вовлекаются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие 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-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 игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 



песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласовывая их с педагогическими работниками группы и 

родителями (законными представителями). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

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

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют 

и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

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

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-



коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

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

ТНР. 

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Занятия образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Коммуникативные 

игры  

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение 

художественной 

литературы  

Беседы  

Просмотр 

видеофильмов  

Дидактические игры  

Проблемные 

ситуации  

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения  

Рассматривание 

иллюстраций  

Викторины  

Моделирование  

Индивидуальная 

работа  

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение  

Упражнения  

Игры – подвижные, 

дидактические,  

творческие  

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованные 

постановки  

Праздники  

Игры со 

сверстниками: 

сюжетно-  

ролевые, 

дидактические,  

театрализованные, 

подвижные,  

хороводные.  

Самообслуживание  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками  

рассматривание 

иллюстраций  

Совместная со 

сверстниками  

продуктивная 

деятельность  

Экспериментировани

е  

Наблюдение  

Экскурсии,  

Путешествия  

Наблюдения  

Чтение  

Беседа  

Объяснение  

Создание ситуаций, вызывающих желание  

трудиться и побуждающих детей к:  

проявлению трудовых навыков,  

оказанию помощи сверстнику и взрослому,  

проявлению заботливого отношения к природе.  

Трудовые поручения.  

Самостоятельное планирование трудовой деятельности.  



Показ  

Объяснение  

Обучение  

Наблюдение  

Напоминание  

Самообслуживание  

Обучение  

Напоминание  

Беседы  

Разыгрывание 

игровых ситуаций  

Упражнение  

Объяснение  

Наблюдение  

Экскурсии  

Поручения  

Совместный труд  

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о  

труде взрослых  

Тематические 

праздники и 

развлечения  

Просмотр 

видеофильмов  

Продуктивная 

деятельность  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Дидактические игры  

Совместный труд 

детей  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

Беседы  

Показ  

Напоминание  

Объяснение  

Совместный труд  

детей и взрослых  

Рассказ  

Просмотр  

видеофильмов  

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 



 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире; 

 элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 



Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами.  

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно с педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот 

период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 



Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количества, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Занятия образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Показ  

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа  

Коммуникативные 

игры  

Опыты, 

экспериментирование  

Обучение в условиях 

специально  

оборудованной  

полифункциональной  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Развивающие игры  

Игра-

экспериментирование  

Проблемные ситуации  

Игровые упражнения  

Рассматривание 

чертежей и схем  

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом  

Игры-

экспериментирования  

Игры с 

использованием авто  

дидактических 

материалов  

Моделирование  

Беседа  

Коллекционирование  

Просмотр 

видеофильмов  

Прогулки  

Домашнее  

экспериментирование  

Уход за животными и  

растениями  

Совместное 

конструктивное  

творчество  

 

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 Организации право выбора способа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 



средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности 

развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим 

работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 



коммуникативной активности 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. 

 



Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Занятия Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Артикуляционный 

тренинг  

Игры с предметами и 

сюжетными  

игрушками  

Обучающие игры с 

использованием  

предметов и игрушек  

Коммуникативные 

игры с  

включением малых 

фольклорных  

форм (потешки, 

прибаутки,  

колыбельные)  

Чтение, 

рассматривание  

иллюстраций  

Имитативные 

упражнения,  

пластические этюды  

Коммуникативные 

тренинги  

Совместная  

Речевое 

стимулирование  

(повторение,  

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение,  

напоминание, 

уточнение)  

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и  

без опоры на него  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры  

Пример использования 

образцов  

коммуникативных 

кодов взрослого  

Тематические досуги  

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа  

Мимические, 

логоритмические,  

Игры в парах и  

совместные игры  

(коллективный 

монолог)  

Самостоятельная  

художественно-

речевая  

деятельность детей  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Игра–импровизация по 

мотивам сказок  

Театрализованные 

игры  

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Настольно-печатные  

игры  

Игры-инсценировки  

Продуктивная  

деятельность  

Игровая деятельность  

Рассматривание  

иллюстраций  

Речевые игры  

Чтение, 

рассматривание  

иллюстраций  

Игры-драматизации.  

Совместные семейные  

проекты  

Разучивание  

скороговорок,  

чистоговорок  

Посещение театра, 

музея,  

выставок  

Беседы  

Рассказы  

Чтение  

Прослушивание  

Аудиозаписей  

Реализация проектов  

 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

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

творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 



В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

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

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

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области "Художественно-

эстетическое развитие" являются родители (законные представители) 

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

ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 



совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе созданы условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной с педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 

занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем мире, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы). 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 



учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых 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: использование мультимедийных 

средств. 



Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 



семье 

непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Дидактические игры  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Обыгрывание 

незавершѐнного  

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение  

Создание условий для 

выбора  

Опытно-

экспериментальная  

деятельность  

Беседа  

Творческие задания  

Слушание 

(музыкальные сказки,  

инструментальная 

музыка)  

Беседа с детьми о 

музыке,  

Музыкально-

дидактическая игра  

Театрализованная 

деятельность,  

Рассматривание 

иллюстраций в  

детских книгах, 

репродукций,  

предметов 

окружающей  

действительности  

Рассматривание 

портретов  

композиторов  

Наблюдение  

Рассматривание  

Беседа  

Рассматривание 

интерьера  

Проблемные ситуации  

Обсуждение  

Проектная 

деятельность  

Дизайн  

Занимательные показы  

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и  

развлечения  

Использование музыки  

- на утренней 

гимнастике,  

- во время умывания,  

- в сюжетно-ролевых 

играх,  

- перед дневным сном,  

- во время умывания,  

- при пробуждении.  

Музыкально-

дидактическая игра  

Индивидуальная 

работа  

Праздники  

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов,  

фрагментов детских 

музыкальных  

фильмов  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Наблюдение  

Рассматривание  

Сбор материала для 

оформления  

Экспериментирование 

с материалами  

Рассматривание 

предметов искусства  

Игры в «праздник», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальное  

занятие»,«телевизор».  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Придумывание 

простейших  

танцевальных 

движений.  

Инсценирование 

содержания  

песен, хороводов.  

Составление 

композиций танца  

Импровизация на 

инструментах.  

Музыкально-

дидактические игры  

Игры-драматизации.  

Аккомпанемент в 

пении, танце.  

Детский ансамбль, 

оркестр.  

Беседа  

Рассматривание  

Наблюдение  

Рассказы  

Экскурсии  

Чтение  

Детско-родительская  

проектная 

деятельность  

Посещения музеев,  

выставок, детских  

музыкальных театров  

Прослушивание  

аудиозаписей. 

Просмотр  

иллюстраций,  

репродукций картин,  

портретов  

композиторов.  

Просмотр  

видеофильмов.  

Обучение игре на  

музыкальных  

инструментах  

 

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. 



Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся 

с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое 

развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

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

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает 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 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся 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 комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

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

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

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

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

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

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего 

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

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

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя 

у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 



ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Занятия образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Двигательная деятельность:  

сюжетно-игровая,  

тематическая,  

- классическая,  

-тренирующая.  

Общеразвивающие упражнения:  

-с предметами, без предметов,  

-сюжетные,  

-имитационные.  

Игры с элементами спорта.  

Спортивные упражнения,  

развлечения  

Индивидуальная работа с детьми  

Утренняя гимнастика:  

-классическая,  

-игровая,  

-музыкально-ритмическая,  

- логоритмическая,  

- имитационные движения.  

Физкультминутки, динамические паузы  

Подвижные игры.  

Игровые упражнения, игровые ситуации.  

Проблемные ситуации.  

Спортивные праздники и развлечения  

Гимнастика после дневного сна:  

(оздоровительная, коррекционная,  

дыхательная)  

Упражнения (корригирующие,  

классические)  

Объяснение, показ  

Дидактические игры  

Чтение художественных произведений  

Иллюстративный материал  

Досуг  

Театрализованные игры  

 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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. 



Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

 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. 

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 МБДОУ ДС «Родничок» 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. 

 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. 

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. 

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. 

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. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

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. 



Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

 

Специфика работы воспитателя в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

В работе воспитателя группы компенсирующей направленности следует 

выделить два направления: коррекционно-развивающее и 

общеобразовательное. При этом первое, коррекционно-развивающее, является 

наиболее значимым, ведущим, а второе, образовательное, - подчиненным.  

Выделяются коррекционные задачи для воспитателей группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР:  

- Обследование детей в начале учебного года, определение уровня их 

развития (только на основе данных мониторинга воспитатель начинает 

планировать свою работу).  

- Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по 

заданию учителя-логопеда. Особое внимание уделяется автоматизации звуков.  

- Проведение занятий по развитию речи (по заданию учителя-логопеда);  

- Пополнение, уточнение и активизация лексического запаса детей в 

процессе режимных моментов.  

- Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей (воспитатель должен знать, на какой стадии 

закрепления звуков находится ребенок, и следить за поставленными звуками, 

грамматической поставленными звуками в повседневной жизни).  

- Развитие у детей внимания и памяти – психических процессов, тесно 

связанных с речью.  

- Совершенствование у детей артикуляционной и пальцевой моторики, 

также связанной с речевой функцией.  



При планировании работы воспитатель опирается на календарно-

тематический план работы логопеда и насыщает все виды деятельности с 

детьми коррекционной работой. Учитывая особенности восприятия детей с 

ТНР, воспитатель должен иметь больше наглядного материала, чем в 

общеобразовательных группах. В руководстве игровой деятельностью 

воспитателю следует учесть, что детей с тяжелыми нарушениями речи 

приходится специально обучать игре. Логопедическое занятие несет большую 

речевую и умственную нагрузку на ребенка, а потому является наиболее 

трудным предметом, требующим повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, и всегда проводится первым.  

Во второй половине дня выделяется 20-30 минут на коррекционную 

работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию 

логопеда. Эти задания могут включать: выполнение с детьми различных 

упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического слуха 

и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной слоговой 

структуры и т.д.  

Артикуляционная гимнастика проводится с детьми в течение дня 

несколько раз и включается в занятия воспитателя по развитию речи.  

В обязанности воспитателя входит знание индивидуальных особенностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью.  

Индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда проводятся 

воспитателем как в первой половине дня: до завтрака, так и во второй 

половине дня: после полдника. Очень важно, чтобы во время индивидуального 

занятия воспитателя с ребенком все остальные дети их не отвлекали, были 

заняты тихими играми. Лучше всего для этого подходят настольные и 



настольно-печатные игры. А если воспитатель при распределении учитывает 

особенности каждого ребенка, то такая игра одновременно носит и обучающий 

эффект. Например, если у ребенка трудности с мелкой моторикой, – ему 

следует предложить собрать мозаику или нанизывать бусы, если трудности с 

конструктивной деятельностью – сложить по образцу разрезные картинки или 

специальные кубики и т.д.  

Занятия с детьми лучше всего проводить в специальном логопедическом 

уголке. Здесь устанавливается большое зеркало, в котором могут отразиться 

лица ребенка и воспитателя одновременно. Кроме того, желательно иметь 

изобразительный материал для закрепления звуков речи.  

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание 

всего фонетического материала по тетради должно происходить с 

обязательным выделением закрепляемого звука голосом – произносится 

утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки в речи ребенка. Весь речевой материал воспитатель 

обязательно должен произносить громко, четко, медленно, добиваясь от 

ребенка того же.  

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей в 

процессе всех режимных моментов.  

Воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке: в раздевалке, 

умывальной, спальной комнате, уголке природы, игровом уголке и др. местах, 

где имеется широкая наглядная база для формирования словарного запаса у 

детей с ТНР.  

Работая с детьми в продолжение всего дня (в отличие от учителя-

логопеда), воспитатель имеет возможность многократно активизировать и 

закреплять новые слова, без чего не может происходить введение их в 

самостоятельную речь.  

Важно учитывать, что детей с ТНР снижен познавательный интерес, 

поэтому простое, без подготовки, называние предметов, их признаков и 



действий может оказаться напрасным трудом. В чем же состоит подготовка к 

такой работе? Прежде всего, следует побудить детей слушать и слышать 

воспитателя, придать словесным упражнениям дух соревновательности, 

вызвать интерес к ним, например, задавая вопросы: «кто больше всего 

придумает слов?», «Кто точнее скажет слово?» и т.п.  

В умывальной комнате можно предложить детям такое соревнование: кто 

больше скажет слов о том, какое мыло, что можно с ним делать, что им можно 

мыть. Не следует стремиться для таких словесных упражнений каждый раз 

собирать всю группу. Достаточно объединить для этой цели 4-5 детей. 

Главное, чтобы они занимались с интересом, добровольно, с желанием и всегда 

положительными эмоциями.  

Систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи 

Воспитатель внимательно следит за речью детей и исправляет ошибки не 

только на занятиях, но и на протяжении всех режимных моментов. Причем 

очень важно, чтобы все ошибки исправлялись воспитателем корректно. Ни в 

коем случае не стоит поддразнивать ребенка, высмеивать его, т.к. можно 

спровоцировать снижение речевой деятельности, замкнутость, отрицательное 

отношение малыша к воспитателю.  

Манеры исправлений ошибок в речи детей вне занятия и во время занятий 

отличаются друг от друга. Так, во время игр и бытовой деятельности не 

следует привлекать внимание других детей к ошибке определенного ребенка, 

лучше это сделать незаметно для остальных детей. Например, во время игры 

один из ребят говорит другому: «У всех куклов сними туфли». Воспитатель, 

используя небольшой перерыв в игре, подзывает к себе этого ребенка и 

предлагает ему послушать правильный и неправильный варианты сочетания 

слов («всех куклов» или «всех кукол»). А затем спрашивает: «Как лучше 

сказать?» и только после этого просит повторить правильную фразу. 



Если же ошибки встречаются при обращении к воспитателю, то можно 

реагировать так: «Ты же можешь правильно сказать, попробуй еще раз!», или 

«Я тебя не понимаю. Подумай и скажи правильно!»  

При исправлении ошибок на занятиях привлекаются все дети (воспитатель 

акцентирует внимание детей на ошибке, задавая уточняющие вопросы), сам же 

воспитатель исправляет ошибку ребенка только тогда, когда большинство 

детей не смогли это сделать.  

Ошибки в произношении также следует фиксировать и исправлять по 

ходу ответа. Например, если ребенок неправильно произнес звук Р, 

воспитатель может предложить ему: «Повтори за мной, выделяя звук Р, слова 

стРоить, гоРка» и т.д.  Может случиться и так: одному из ребят очень хочется 

ответить, а воспитатель заранее знает, что сложное по слоговой структуре 

слово (милиционер, пододеяльник) ребенок не произнесет и это вызовет смех у 

остальных. Следует предложить ребенку сказать ответ воспитателю на ухо, а 

затем похвалить ребенка за старание.  

Для того, чтобы дети на всех занятиях говорили внятно и с наименьшим 

количеством фонетических ошибок, воспитатель должен своей очень четкой, 

достаточно громкой неторопливой речью задавать тон.  

Процесс нормализации речи и снижение количества фонетических и 

лексико-грамматических ошибок возможны только при повышенном внимании 

ребенка, а речи окружающих и своей собственной.  

Другими словами, воспитатель, совместно с другими участниками 

образовательного процесса, участвует в исправлении у детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеющихся нарушений, осуществляет ряд 

общеобразовательных мероприятий, предусмотренных ИАП/ИОМ а также 

Программой детского сада. Необходимо учитывать, что из двух направлений в 

работе с детьми с ОВЗ первое – коррекционно-воспитательное – является 

наиболее значимым, ведущим, а второе – общеобразовательное – 

подчиненным. 

Коррекционная работа в группе осуществляется под руководством и 

контролем учителя-логопеда. Его главенствующая роль во всем 



педагогическом процессе объясняется тем, что он лучше знает речевые и 

психологические возможности детей, степень отставания каждого от 

возрастной нормы, динамику всех коррекционных процессов.  

Индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда проводятся 

воспитателем, в основном во второй половине дня: после полдника.  

 

Специфика работы музыкального руководителя в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР  

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по 

формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. Музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя- 

логопеда, воспитателей, и конечно же, на музыкальных занятиях. Большое 

значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 



Примерный план проведения занятий музыкального руководителя с 

детьми с ТНР  

Средняя группа 

Наименование 

разделов/нагрузка  

Здоровье-  

сберегающие 

технологии  

Примерный музыкальный репертуар  

 

Слушание (одно 

произведение) – 3 

мин  

 

Музыкотерапия  

 

Вокальная музыка: «Осень к нам пришла» А. 

Гречанинова, сл. М. Пляцковского.  

«Громкая и тихая музыка» Г. Левкодимова. 

«Зеркало» («Во лесочке комарочков много 

уродилось»), «Играй моя гармошечка» р.н. потешка,  

Д. Кабалевского, «Ритмическое лото», «Небо синее» 

Е. Тиличеевой.  

 Дыхательная 

гимнастика  

Упражнения: «Самолёт», «Паровоз» (прирывистое 

дыхание), «Лопнул шарик» и т.д.  

Артикуляционная 

гимнастика  

Игра «Подражаем мы зверятам», «Игра в футбол»  

Дикционные 

упражнения  

 

Скороговорки «Шла Саша по шоссе», «Бык-

тупогуб», «Носит Сеня», «Мамами любимы мы» 

«Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка», «Жук 

над лужею жужжа» и др.  

 

Пение (2-3 

упражнения)  

10-15 мин. 

 

Вокалотерапия  

 

Вокальная музыка: «Осень к нам пришла» А. 

Гречанинова, сл. М. Пляцковского.  

«Громкая и тихая музыка» Г. Левкодимова. 

«Зеркало» («Во лесочке комарочков много 

уродилось»), «Играй моя гармошечка» р.н. потешка,  

Д. Кабалевского, «Ритмическое лото», «Небо синее» 

Е. Тиличеевой.  

Дыхательная 

гимнастика  

Упражнения: «Самолёт», «Паровоз» (прирывистое 

дыхание), «Лопнул шарик» и т.д.  

Артикуляционная 

гимнастика  

Игра «Подражаем мы зверятам», «Игра в футбол»  

Дикционные 

упражнения  

Скороговорки «Шла Саша по шоссе», «Бык-

тупогуб», «Носит Сеня», «Мамами любимы мы» 

«Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка», «Жук 

над лужею жужжа» и др.  

 Ритмотерапия  

 

Игра на музыкальных инструментах:  

«Вальс» А. Гречаниновой (треугольник, 

колокольчик)  

«Пойду ль я, выйду ль я да» р.н.п (треугольник, 

бубен)  

«Звенящий треугольник» Р. Русманова  

«Музыкальный момент» Ф. Шуберт ( металлофоны, 

б. колокольчики)  

«Смелый наездник» Р. Шумана, «Скачите, палочки, 

«Наш оркестр» с солистами  

( металлофон, колокольчики, ложки, бубны)  

Музыкально-ритмические движения: Упр. «Ронять 

руки», «Маятник», «Отведение кистей вправо и 

влево»,  

Логоритмика  

 

Игра на палочках  

Музыкально-дидактические игры, пляски:  

«Узнай песенку по двум звукам» Е. Тиличеевой; 

игры с палочками «Настроение», «Стукачики», «А 



где у нас Аня?», «Нежные слова», «Веснянка»  

Марш (ходьба)(«Бодрый шаг» муз. Н. 

Богословского, Д. Дешевого); «Мячики прыгают, 

мячики покатились» («Веселые мячики» М. 

Сатулиной); «Найди свое место в колонне» (в темпе 

марша Ф. Найдененко) упр. «Сгибание кистей вверх 

и вниз», упр. «Поднимание и опускание плеч», 

«Поднимание согнутой ноги в колене», «Ходьба со 

сменой ведущего на смену марша». Упр. без музыки: 

«Полощем, сушим, обмахиваемся платочком», 

«Мальчики и девочки» английская нар.мелодия  

Игровое 

творчество (одно 

упражнение)  

3-4 мин.  

Игровой массаж 

рук, пальцев, 

спины  

Игровое упражнение «Идёт коза рогатая», «Мы 

капусту рубим», «Рельсы, рельсы», «Семья»и др.  

Пальчиковая 

гимнастика  

Пальчиковые игры:«Повар», »Дворник», «Наши 

ножки хороши», «Зубная щетка». «Стул», «Тапки», 

«Чашка», «Тарелка». «Каша», «Это я», «Мамочка», 

«Одуванчик», «Цветок»  

Музыкальные 

игры  

Игры: «Солнечная энергия», «Шуршащий листок», 

«Игра с мячом» «Солнышко и тучка» «Три притопа 

(«Маленький танец» Н. Александрова), «Хлопай» 

(муз.и сл. Макшанцевой)  

Релаксация – 

3мин  

 

Психогимнастиче

ские игры.  

 

Игры-этюды: «Узнай по голосу»; «Покажи что 

видишь»; «Минута шалости», «Кислое и сладкое»  

 

Музыкальный 

аутотренинг.  

 

«Весёлое – грустное» «Ласковое имя» (Г.Свиридов 

«Ласковая просьба»)  

 

 

 

Старшая группа 

Наименование 

разделов/нагрузка  

Здоровье- 

сберегающие 

технологии  

Примерный музыкальный репертуар  

 

Слушание (одно 

произведение) – 3 

мин  

 

Музыкотерапия  Э.Григ «Утро», П.И.Чайковский «Марш» из 

балета «Щелкунчик», «Утренняя молитва», «В 

церкви»; К Сен-Санс «Лебедь», И.С.Бах «Шутка» 

Л.В. Бетховен финал концерта для фортепиано с 

оркестром №5 (фрагменты), А.Гречанинов 

«Материнские ласки»; С.Прокофьев «Раскаяние», 

«Утро», «Вечер» (из зборника «Детская музыка»; 

Г.Свиридов «Весна», «Осень»; Ф.Шопен 

прелюдия ля-мажор, соч.28, №7  

Сказкотерапия  

 
Слушание психологических сказок: «Белочка 

Нюся»,  

«Белочка – припевочка» ; русских народных 

сказок; литературные произведения В. 

Сутеева, К.Чуковского, С.Маршака, 

А.Барто,В.Бианки, С.Михалкова, Д.Хармса, 

Ю.Мориц, А.С.Пушкина.  

Сочинение сказок на музыкальные 

произведения: К.Сен-Санс «Лебедь», Э.Григ 

«Утро»; П.И.Чайковский «Вальс цветов»; 

В.А.Моцарт «Колыбельная»; А.Вивальди 

«Осень», «Весна» и др.  
Пение (2-3 Вокалотерапия  Вокально-хоровая работа. Русские народные 



упражнения) 10-

15 ми  

 

 попевки: «Скок-поскок», «Сидит ворон» 

«Антошка – соломенная ножка», «Нюша – 

капуша», «Коля – Николай», «Барашеньки – 

крутороженьки», «Бубенчики» Разучивание и 

исполнение вокального репертуара: «Веснушки», 

«Ням – ням», «тик-так», «Джин» 

(муз.А.Варламова, сл. Р.Паниной), «Хомячок», 

«Манная каша» (муз. А.Абеляна, сл. В. 

Викторова)  

«Антошка» (муз.В.Шаинского, сл. Ю.Энтина), 

«Будильник» (муз. О.Полякова, сл. В.Орлова), 

«Неприятность эту мы переживём (муз. 

Б.Савельева, сл. А.Хайта) «Золотая свадьба» (муз. 

Р.Паулса, сл. И.Резника), «Мир похож на цветной 

луг» (муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского, 

«Пёстрый колпачок»(муз. Г.Струве, сл.  

Н.Соловьёвой, «Семь дорожек» 

(муз.В.Шаинского, сл. Т.Волгиной), «Белые 

кораблики» (муз.В.Шаинского, сл. Л.Яхтина), 

«Леталка» (муз. и сл. А.Усачева)  

Артикуляционная 

гимнастика  

 

«Трубочка», «Линеечка», «Носики», «Самовар», 

«Зверёк», «Конфетка», «Иголочка» и др.  

Физвокализ  

 

Упражнение на произношение звуков «Чтобы 

выучиться пению»  

Фонопедические 

упражнения 

В.В.Емельянова  

Упражнения «Сердитый гусь», «Скрип двери», 

«Слон и сон», «Машина», «Вопрос – ответ» и др.  

 Дикционные 

упражнения  

 

Скороговорки «Шла Саша по шоссе», «Бык-

тупогуб», «Носит Сеня», «Мамами любимы мы» 

«Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка», 

«Жук над лужею жужжа» и др.  

Музыкально-

ритмические и 

ритмические 

упражнения (1-2 

упражнения) – 10 

мин 

Ритмотерапия  

 

Упражнения «Ритмическое эхо», «Делай как я», 

«Порхающая бабочка», «Зеркало» и др.  

Логоритмика  

 

Игры с деревянными палочками: «Петушки, 

курочки, цыплята», «Палочки весёлые»; 

упражнения  

 

Игровое 

творчество (одно 

упражнение)  

3-4 мин.  

Игровой массаж рук, 

пальцев, спины  

 

Игровое упражнение «Блины», «Петушиная 

семья», «Строим дом», «Овощи», «10 птичек 

стайка», «Воробьи», «Дятел» и др.  

Пальчиковая 

гимнастика  

 

Упражнения: «На лужок», «Воробьи», «Дружба», 

«Цветок», «Коза и козлёнок»  

Музыкальные игры  

 

Игры «Диназаврики» М.Анисимовой, «Баба-яга», 

«Ищи», Т.Ломовой, «Почта»  

Релаксация – 

3мин  

 

Психогимнастически

е игры.  

 

Игры-этюды: «Весёлые клоуны»; «Пчелка в 

темноте»; «Минута шалости»  

Музыкальный 

аутотренинг 

 

 

 

«Ласковое имя» (Г.Свиридов «Ласковая просьба», 

«Дорогою добра («дорогою добра» М.Минкова, 

Ю.Энтина) «Весёлое – грустное» (Г Свиридов 

«Весна», «Осенгь», «У моря» (А.Даргомыжский 

«Песня без слов»)  

 Улыбкотерапия  

 

И.С.Бах «Шутка»,Д.Шостакович «Вальс – 

шутка», Д.Кабалевский «Клоуны», Л.Бетховен 

«Весело – грустно», Р.Щедрин «Юмореска».  

Дразнилки: «Нюша – капуша», «Коля – 

Николай», «Замарашка Кирилл» 



(муз.В.Золотарёва, сл. И.Демьянова»  

 

Подготовительная к школе группа 

Наименование 

разделов/нагрузка  

 

Здоровье-  

сберегающие 

технологии  

Примерный музыкальный репертуар  

 

Слушание (одно 

произведение) – 3 

мин  

 

Музыкотерапия  

 

«Детская полька», муз. М. Глинки, 

«Колыбельная» муз. Моцарта, «Камаринская» 

муз. П. И. Чайковского, «Итальянская полька» 

муз. С. Рахманинова, «Зима пришла», «Тройка» 

муз. Г. Свиридова, «В пещере горного короля»» 

Э. Грига, «Танец с саблями» муз. А. Хачатуряна, 

«Веселый крестьянин» муз Р. Шумана, «Рассвет 

на Москве - реке» муз. М. Мусоргского, «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова, «Незабудковая гжель», «Палех», 

«Наша хохлома» муз. Ю. Чичкова  

 

Сказкотерапия  

 

Инсценировки и музыкальные спектакли.  

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз». 

«Золушка» автор Т. Коренева, «Муха - цокотуха» 

(опера – игра по мотивам сказки К Чуковского)  

Пение (2-3 

упражнения) 10-15 

мин.  

 

Вокалотерапия  

 

Игры с пением. «Плетень» рус.нар. мелодия, 

«Узнай по голосу» муз. В. Ребикова, «Теремок», 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько» 

рус.нар. песни, «Сеяли девушки» обр. И. Кишко  

Развитие звуковысотного слуха. «Три 

поросенка», «Звуки разные бывают», «Веселые 

петрушки»  

Песенное творчество  

«Осенью» муз. Г. Зингера, «Веселая песенка» муз 

Г. Струве, «Плясовая» муз. Т. Ломовой, «Весной» 

муз Г. Зингера «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка» муз. Г. Струве, «Тихая песенка», 

«Громкая песенка» муз. Г. Струве  

Артикуляционная 

гимнастика  

 

Комплекс упражнений «Котик Рыжик зимой», 

речевая игра со звучащими жестами «Ты, мороз» 

(модель Т. Тютюнниковой)  

 

Физвокализ  

 

Игровое фонопедическое упражнение 

«Здравствуйте!»  

 

Фонопедические 

упражнения 

В.В.Емельянова  

Упражнение «Резиновая игрушка» (на развитие 

нижнего дыхания), «Погреемся», «Посчитаем», 

«Капризка», «Голоса вьюги», «Страшная сказка»  

 

 Дикционные 

упражнения  

 

Речевая игра «Сладкоежка», речевая игра 

«Веселый шоколад», «Шалтай - Болтай», «Степка 

– растрепка»  

 

Музыкально-

ритмические и 

ритмические 

упражнения (1-2 

упражнения) – 10  

Ритмотерапия  «Шур–шур песенка», ритмическая игра с 

музыкальными инструментами, «Матрешки и 

Петрушки», «Теремок», «Кухонный оркестр»  

Логоритмика  

 

Игры с деревянными палочками:«Гвоздь и 

молоток», « Тише мыши», «Строим дом», 

«Большие ноги» и т. д.  



Игровое творчество 

(одно упражнение)  

3-4 мин.  

Игровой массаж 

рук, пальцев, спины  

Игровой самомассаж с пением «Птичка», 

«Гусенок Тимошка», «Осень», «Дождь», 

«Веселые медвежата»  

Пальчиковая 

гимнастика  

 

Упражнения: «Цветочек», «Пирожки», 

«Мишкины лапки» пальчиковая сказка «Облака» 

, пальчиковая гимнастика «Минутка и часик»  

Музыкальные игры  «Бери флажок», «Найди себе пару», «Зайцы и 

лисы», «Кто скорей?», «Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой  

Релаксация – 3мин  

 

Психогимнастическ

ие игры.  

«Аквариум», игра «Ну а снег летит, летит», 

«Прогулка в зимний лес»  

Музыкальный 

аутотренинг 

Коммуникативная игра «Комплименты», 

«Осенняя сказка», «Кобры», «Прогулка в парк».  

 Улыбкотерапия  

 

И.С.Бах «Шутка»,Д.Шостакович «Вальс – 

шутка», Д.Кабалевский «Клоуны», Л.Бетховен 

«Весело – грустно», Р.Щедрин «Юмореска».  

Дразнилки: «Нюша – капуша», «Коля – 

Николай», «Замарашка Кирилл» 

(муз.В.Золотарёва, сл. И.Демьянова»  

 

 

Специфика работы инструктора по физической культуре с детьми с ТНР.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, 

в структуре которого выделяются вводная, основная и заключительная части.  

В процессе вводной части мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются 

в основной части занятия. Заключительная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. Ежедневная утренняя 

гимнастик с элементами дыхательной гимнастики, кроме этого, проводятся, 

самомассаж, различные виды гимнастик (гимнастика пробуждения, 

пальчиковая гимнастика), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. Формирование правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы.  

Коррекционные задачи.  

1.Развитие неречевого слуха:  

– развивать слуховое внимание и сосредоточение («Если хлопну в ладоши, 

вы должны побежать; если топну, должны идти шагом» и т.д.);  



– учить определять направление звука, различать его силу и громкость 

(«Что звучит громче, тише?», «Угадай, что делать?», «Тихо – громко!», под 

громкий хлопок – поднять флажок вверх, под тихий – опустить вниз и.п.).  

2. Развитие зрительных функций:  

– формировать умение узнавать предмет, его цвет, форму и величину 

(принести мяч заданного цвета, размера; эстафеты с заданием расставить 

предметы по определенным признакам).  

3.Развитие пространственных функций:  

– развивать способности ориентироваться в собственном теле;  

– развивать способности ориентироваться в окружающем пространстве 

(справа – слева, вверху – внизу, впереди – сзади);  

– развивать способности взаимодействовать с партнером.  

4.Развитие общей моторики:  

– развивать двигательную память,  

– переключаемость с одного движения на другое,  

– самоконтроль при выполнении движений,  

– произвольное торможение движений,  

–статическую и динамическую координацию,  

– двигательное внимание, 

– темп,  

– пространственную организацию движений (задания на повторение 

определенного количества движений; повторение движений с отставанием на 

одно «Запрещенное движение»; упражнения по словесной инструкции и т.д.).  

5. Развитие мелкой ручной моторики:  

– развивать произвольную моторику пальцев рук (сжимать резиновую 

грушу или теннисный мяч, разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в 

кулак, отхлопывать ритм ладонями, тренировать захват мячей разного 

диаметра, вырабатывать переключение движений правой – левой рукой, 

обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов).  

6.Игры с мячом:  



– отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и побуждают его к 

общению;  

– разнообразят виды деятельности ребенка;  

– развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве;  

– помогают проводить работу над развитием произношения ударных и 

неударных, долгих и кратких слогов в речи (просодических компонентов 

речи);  

– регулируют силу и точность движения;  

– самодвижение мяча активизирует непроизвольное внимание, а то, что он 

может быть брошен любому из детей, формирует произвольное внимание;  

– развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно 

важно для гипервозбудимых детей;  

– развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции;  

– развивая мышечную силу, усиливают работу важнейших органов – 

легких, сердца, улучшают обмен веществ.  

Все это является необходимыми предпосылками для лучшего 

функционирования речевых органов и оказывает положительное влияние на 

выработку у детей правильных речевых навыков.  

 

Направления работы инструктора по физической культуре  

Серия упражнений и заданий по постановке диафрагмально-речевого 

дыхания  

Обучение правильному дыханию лучше проводить после упражнений, 

связанных с большой тратой энергии (бега, прыжков, игры и т.д.) Особого 

внимания требует выдох: он должен быть медленным и в 2 раза 

продолжительнее вдоха.  

Начинать надо с грудного дыхания. В положении стоя, держа ладони на 

груди. Вдох через нос - грудь опускаем. Затем тоже упражнение, но И.п.- лежа 

на спине (2 раза).  



Далее переходят к обучению брюшному дыханию. За время обучения 

внимание сосредоточить на следующем: вдох - выпячивается живот, выдох – 

подтянуть живот.  

Создав представление о грудном и диафрагмальном дыхании, инструктор 

переходит к более сложному смешанному дыханию.  

- «Погаси свечу». Стоя. Вдох – нос, выдох рот. Понимание механизма 

дыхания.  

- «Рисование». Лежа на спине, руки - на груди. Контроль грудного 

дыхания, увеличение глубины дыхания.  

- «Сдуть одуванчик». Стоя, руки на живот – глубокий вдох через нос 

(набрали воздух), медленный выдох через рот. Усвоение ритма полного 

дыхания.  

- «Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки в замок – глубокий вдох – 

поднять руки, на выдохе с наклоном резко опустить руки, произнося «у – у-

ух». Согласование дыхания с движением, развитие дыхательной мускулатуры  

- «Лягушка». Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед с взмахом рук. 

На взмахе глубокий вдох, во время прыжка – сильный выдох с произнесением 

«ква». Согласование дыхания с движением, развитие дыхательной 

мускулатуры.  

- Ходьба с различными вариантами дыхания: на 3 шага – вдох, на 3 шага – 

выдох; на 2 шага – вдох, на 4 шага выдох и т.д. Варьирование частоты 

дыхания, согласование заданной частоты дыхания с движением.  

- Бег с акцентированным вниманием на дыхание: на 2 шага вдох, 4 шага – 

выдох. Усвоение разных ритмов дыхания, согласование с движением, 

внимание на выдохе.  

Упражнения на развитие моторики: мелкой моторики рук и укрепление 

мускулатуры лица, особенно круговой мышцы рта и жевательных мышц  

Упражнения на развитие мелкой моторики даются с постепенным 

усложнением заданий:  

–сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

–разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  



–отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь 

– ребро (одной и двумя руками);  

–поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по  

поверхности стола;  

–перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

– отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

–тренировать захват мячей различного диаметра;  

–вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – 

кулак, ладонь – ребро ладони и т. п.);  

–воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев 

(колечко – цепь – щепоть);  

–захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными 

пальцам  

–перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными  

пальцами;  

–выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек,  

палочек, мозаики) на основе образца;  

– обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких  

предметов.  

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его, ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации.  

Для активизации движений кисти и пальцев используется разнообразный 

мелкий инвентарь: мячи, различные по объему, весу, материалу, цвету; шары - 

надувные, пластмассовые, деревянные; флажки, кубики, мячи-ежики.  

Укрепление мускулатуры лица наиболее успешно решается при обучении 

детей мимической гимнастике. Мимическая гимнастика развивает 

воображение, выразительность движений («Вкусное варенье», «Почистим 

зубы», «Дудочка играет», «Жил-был язычок»)  



При обучении специальным упражнениям для укрепления мышц горла, 

шеи, силовым упражнениям в положении лежа на спине и животе с задержкой 

дыхания.  

Физические упражнения для коррекции преимущественно мелкой 

моторики рук с большими мячами: 

• Перекатывание мяча ребенку напротив в положении сидя - 

дифференцировка усилия и расстояния, глазомер, координация.  

• Перекатывание мяча партнеру через ворота из набивных мячей, коридор 

из гимнастических палок из исходного положения сидя, стоя, присев - 

дифференцировка усилия и расстояния, глазомер, координация.  

• Подбрасывание мяча: над собой и ловля двумя руками;  

• Подбрасывание над собой и ловля после удара о пол - координация 

движений рук, точность направления.  

• Бросок мяча в стену и ловля его.  

• То же, но ловля после отскока от пола - ловкость, ориентировка в 

пространстве.  

• Ведение мяча на месте правой и левой рукой - дифференцировка усилия 

и направления движения, координация движения рук.  

с малыми мячами  

• Перебрасывание мяча из одной руки в другую;  

• Подбрасывание мяча двумя руками перед собой, ловля двумя; 

• Подбрасывание правой (левой) рукой и ловля двумя - координация 

движений кисти, концентрация внимания  

• Высокое подбрасывание мяча вверх и ловля после выполнения хлопков, 

поворотов - тонкая дифференцировка усилий кисти, согласованность движений  

• Удары мячом о пол и ловля двумя руками;  

• О стену;  

• С дополнительными движениями - дифференцировка усилия и 

направления движения, регуляция мышечного направления;  

• Круговые движения кистями вправо и лево с мячами в руках - 

подвижность в лучезапястном суставе, распределение внимания;  



• Метание в горизонтальную цель (обруч) с 4-6 м разными по весу и 

фактуре предметами - дифференцировка тактильных ощущений, ловкость;  

• Метание в вертикальную цель - дифференцировка тактильных 

ощущений, ловкость.  

с набивным мячом  

Ходьба, наклоны, приседания с набивным мячом.  

Коррекционные упражнения для укрепления опорно-двигательного 

аппарата, для развития равновесия, формирования правильной осанки  

С помощью этих упражнений ребенок начинает управлять своим телом, 

корректируя его вместе с совершенствованием упражнений.  

Закаливание  

Закаливание приводит к усилению обмена веществ, повышает 

сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, оказывает 

благотворное действие на общее психосоматическое состояние и поведение 

ребенка. В качестве средств закаливания используются: занятия в облегченной 

одежде, босиком, при открытой форточке.  

Игровая деятельность.  

Игра как форма активности занимает значительное место в жизни ребенка. 

Если ребенок долго сидит, то потом он ищет выход своей энергии. Другая 

точка зрения заключается в том, что игра сама по себе является не только 

тратой сил, сколько ее источником. Игра привлекает к себе, становясь 

источником новых сил и новой психофизической энергии, игра развивает 

ребенка, укрепляет его физически, учит управлять своими эмоциями и 

ощущениями.  

Игры в двигательной терапии можно использовать самостоятельно или в 

сочетании с различными ритмическими, логоритмическими, музыкально- 

ритмическими комплексами.  

Ребенок часто забывает правильно дышать или останавливает дыхание на 

некоторое время при выполнении двигательных заданий. С помощью игры 

можно выработать правильное дыхание через организованное участие в 



речитативе или песне, которые должны сочетаться с совершаемыми 

движениями и физическими упражнениями.  

Чем разнообразнее информация поступает в мозг, тем интенсивнее 

протекает его интеллектуальное и психическое развитие.  

Каждое физкультурное занятие должно содержать следующие 

обязательные компоненты коррекционной работы, органично вплетенные в 

традиционную форму построения физкультурного занятия:  

- Дыхательная гимнастика  

- Общая моторика: укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие  

физических способностей, формирование основных двигательных 

навыков и умений  

- Коррекционные упражнения: развитие мелкой моторики рук,  

специальные упражнения, укрепляющие мышцы, связанные с речью  

- Закаливание  

- Игра как закрепление и совершенствование правильного произношения. 

Эффективность процесса физического воспитания в значительной мере 

зависит от правильно составленного рационального двигательного режима, 

подбора физических упражнений и закаливающих мероприятий. Между тем с 

учетом физиологических особенностей, возрастных возможностей детей  

дошкольного возраста не все упражнения допустимы к использованию в 

ДОУ. Запрещенными и ограниченными к применению в ДОУ являются 

следующие упражнения: 

Упражнение  Причины ограничения  Рекомендованная  

замена  

Круговые вращения  

головой  

Нестабильность шейного  

отдела позвоночника, плохо  

сформированные мышцы  

шеи, возможно смещение  

шейных позвонков  

Наклоны вперед, в  

стороны, повороты  

Наклоны головы назад  Замена отсутствует  

Стойка на голове  Выполнять упражнения с  

опусканием плеч назад-вниз  

Чрезмерное  

вытягивание шеи  

Тренировка верхнего  

отдела брюшного пресса: 

поднимать туловище из  

положения лежа на спине, 

Чрезмерное напряжение  

мышц шеи, возможно  

чересчур сильное  

надавливание руками на  

Изменить положение рук  



руки согнуты под голову  шейный отдел 

позвоночника  

Тренировка нижнего  

отдела брюшного пресса: 

поднимать ноги вместе из  

положения лежа на спине  

Фаза натуживания  

оказывает влияние на  

сосуды шеи и головы,  

возможно увеличение  

поясничного лордоза  

Поднимать и опускать ноги  

попеременно  

Кувырок вперед  Нестабильность шейного  

отдела позвоночника, плохо  

сформированные мышцы  

шеи  

Замена отсутствует  

Перекат на спине, 

удерживая руками колени  

Отсутствует фиксация  

шейного отдела 

позвоночника 

Выполнять упражнение только 

со страховкой педагога 

Прогиб в поясничном  

отделе из положения  

лежа на животе с упором на  

выпрямленные руки  

Возможно увеличение  

поясничного лордоза,  

защемление поясничных  

дисков  

Выполнять упражнение на  

согнутых руках, опираясь на 

локти  

Сидение на пятках  Возможно перерастяжение 

сухожилий и связок 

коленного сустава  

Сидение по-турецки  

Выполнение дыхательных  

упражнений с 

одновременным поднятием 

рук вверх  

Уменьшение поступления  

кислорода за счет  

сокращения мышц верхнего  

плечевого пояса  

Изменить положение рук: в 

стороны или на поясе  

Висы более 5 сек  Слабость и перерастяжение  

связочно-мышечного  

аппарата  

Замена отсутствует  

Прыжки босиком по  

жесткому покрытию  

Слабый связочно-  

мышечный аппарат стопы,  

несформированность  

костей плюсны  

Прыжки только на 

гимнастических матах  

Бег босиком с опорой на 

переднюю часть стопы  

Несформированность  

костей плюсны  

Бег в спортивной обуви  

Метание тяжелого  

набивного мяча из-за  

головы двумя руками  

Несоответствие массы тела  

ребенка и веса мяча  

Уменьшить вес мяча  

(с 5 лет)  

 

Специфика работы педагога-психолога в группе компенсирующей 

направленности с ТНР  

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в работе 

с детьми с ТНР оказывает педагог-психолог.  

Основные направления деятельности психолога:  

- организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации;  

- диагностика уровня психического развития детей с последующей 

организацией коррекционной работы;  



- разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в 

группах;  

- организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для 

детей, имеющих проблемы в развитии;  

- развитие памяти, мышления, внимания детей;  

- организация консультативной работы для родителей воспитанников.  

Формы работы с детьми:  

- помощь детям в адаптации к детскому саду;  

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии;  

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- диагностика игровой деятельности детей;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Формы работы с родителями:  

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком);  

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения;  

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу;  

- обучение родителей методам и приемам организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей среднего и старшего дошкольного 

возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память);  

- обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе.  

Формы работы с педагогами:  

- подготовка и участие в ППк ДОУ;  

- индивидуальное и групповое консультирование;  

- подготовка и выступление на педсоветах;  



- повышение психологической компетенции педагогов.  

Коррекционно-развивающие мероприятия педагога - психолога:  

Занятия направлены на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка и 

формирование положительных личностных качеств, совершенствование 

адаптационных механизмов, регуляции деятельности и поведения, 

предупреждение школьной дезадаптации. Обучение и воспитание детей 

осуществляется с позиции индивидуально-дифференцированного подхода. 

Следовательно, с одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и 

образовательные потребности каждого ребенка, а с другой - группы в целом. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время 

воспитательно-образовательного процесса осуществляется за счет:  

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по 

интенсивности, так и по сложности материала;  

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, 

дополнительного пояснения и др.;  

- введения специальных видов помощи, а именно: зрительных опор на 

этапе программирования и выполнения заданий, речевого регулирования на 

этапах планирования и выполнения задания (сначала педагог задает программу 

деятельности и комментирует действия ребенка; затем ребенок сам 

сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах – дает 

словесный отчет о ней; на завершающих этапах учится самостоятельно 

планировать свои действия и действия других детей); совместного с педагогом 

сличения образца и результата собственной деятельности, подведения итога 

выполнения задания и его оценки; элементов программированного обучения и 

т.д.  

В течение всего периода обучения и воспитания детей с ТНР педагог-

психолог углубленно изучает особенности интеллектуального развития детей, 

личностных и поведенческих реакций; проводит групповые и индивидуальные 

занятия, направленные на нормализацию эмоционально-личностной сферы, 

повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка; 

оказывает консультативную помощь воспитателям в разработке 



коррекционных программ индивидуального развития ребенка. Началу 

коррекционной работы должен предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок может подняться на оптимальный для него уровень развития, который 

быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Возможные особенности в протекании высших психических функций у 

детей с ТНР:  

–внимание может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку 

трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой;  

–объем памяти может быть сужен, поэтому ребенку понадобится больше 

времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

–отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления воспитанники могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и 

т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ТНР в педагогическом плане характеризуются следующим образом:  

–поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения;  



–могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, 

т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени;  

–возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения;  

–в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

Основные задачи планирования и проведения коррекционных 

мероприятий с детьми с ТНР:  

- осуществлять сугубо индивидуальный подход к каждому ребенку с 

учетом его возрастных и психических особенностей;  

- обеспечивать положительную мотивацию выполнения заданий, с тем 

чтобы повысить эффективность коррекционного воздействия;  

- чередовать различные виды деятельности;  

- включать в занятия тренировочные упражнения по развитию внимания, 

памяти, мыслительных операций и т.д.  

Объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога 

являются пробелы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и развитие ребенка в целом. 

Индивидуальная работа заключается в индивидуальном подходе к ребенку с 

учетом его особенностей. Для самых сложных детей планируется 

индивидуальная работа (дополнительные занятия), по результатам первичной 

диагностики для решения конкретных задач для каждого ребенка. Эта 

деятельность вплотную связана с взаимодействием с родителями, разработкой 

рекомендаций для каждого ребенка и направлена на укрепление 

взаимоотношений между родителями и ребенком по средствам выполнения 

совместных заданий.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся 



Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья 

принимает 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 МБДОУ ДС «Родничок» и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, четко разъясняются. Это 

обеспечивает необходимую эффективность коррекционной работы, ускоряет 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

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

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников МБДОУ ДС «Родничок» 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 МБДОУ ДС «Родничок» 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 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей 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 

МБДОУ ДС «Родничок»; создание открытого информационного пространства 

(сайт МБДОУ ДС «Родничок», группы в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьей фиксируется в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательных областях, так и в отдельных разделах, в 

которых раскрываются направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями (законными представителями). 

 В АОП ДО фиксируется планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который включает: 

 организацию преемственности в работе МБДОУ ДС «Родничок» и семьи 

по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, , закрытые 

группы в мессенджерах, а также компьютерные презентации, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.);  

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 



ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного 

общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами ДОУ совместных праздников и досугов);  

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями 

его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», 

работу сайта, консультации, дистанционное обучение родителей и др.).  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые 

столы; ток шоу; устные журналы и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, 

она может быть включена в собрание. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей, и педагога. Учитель-логопед, 

воспитатели и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

еженедельно по средам и в письменной форме, на карточках или в 



специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации закрепления 

полученных знаний с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, полученные на консультациях и данные в 

тетрадях, подскажут родителям, в как вовремя лучше организовать совместную 

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

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. Задания подбираются в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами и требованиями Программы. Для каждой возрастной 

группы учитываются особенности развития детей данного возраста.  

Для детей старшего дошкольного возраста родителям рекомендуют 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Работа с детьми седьмого года 

жизни строится на систематизации полученных в непосредственной 

образовательной деятельности знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. Специально для родителей детей, 

посещающих группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, в 

групповой раздевалке оформлены родительские уголки. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  



Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

недопониманий, вызванных незнанием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

Описание образовательной деятельности учителя-логопеда в соответствии 

с направлениями коррекционной работы представлено в планировании 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с методическим 

комплектом программы Н.В. Нищевой «Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: 

учебно-методическое пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 – 192с., Программой обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и рабочих 

программах учителей-логопедов. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 



 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

  

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

  обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законным представителям). 

Особенности организации коррекционно-образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР  

В соответствии АООП для детей с ТНР коррекционное направление 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Коррекционно-речевая работа учителя-

логопеда обеспечивает индивидуализированный и системный подход к 

коррекции речевых нарушений у детей. Воздействуя на все стороны развития и 

личность ребенка, активно вовлекая в коррекционный процесс педагогов ДОО 

и родителей, он добивается высокой и устойчивой результативности в 

коррекционно-речевой работе с детьми при тяжелых нарушениях речи. Все 



педагоги следят за речью детей и закрепляют навыки, сформированные 

учителем-логопедом.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, имеющими 

тяжелые нарушения речи, предполагает четкую организацию пребывания 

детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателя и 

специалистов ДОУ.  

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление знаний и умений в ходе образовательной деятельности и 

упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.  

1. Зачисление детей в группы компенсирующей и комбинированной  

Направленности осуществляется на основании решения ГПМПК и 

заявления родителей (полномочных представителей)  

2. Комплектование группы, компенсирующей и комбинированной 

направленности проводится на 1 сентября текущего года.  

3. Длительность пребывания в группах компенсирующей направленности  

определяется заключением ГПМПК. По окончании установленного срока 

дети, нуждающиеся в продолжение обучения, повторно обследуются ГПМПК. 

На основании решения ГПМПК, срок пребывания ребенка в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР может быть продлён на 

1год. Основанием для продления срока обучения может быть тяжесть речевого 

дефекта, соматическая ослабленность, пропуски занятий по болезни и другие 

объективные причины.  

4. Противопоказания для приёма в группу компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи те 

же, что и в дошкольные учреждения.  

5. Выпуск, отчисление, перевод ребенка в другое учреждение 

осуществляется по рекомендации ГПМПК. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 



Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР дошкольного 

возраста в ДОУ рассчитана на два/три учебных года (средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три 

условных периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, 

грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные 

параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным 

требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к 

обучению в школе. Логопедические занятия подразделяются на фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные.  

Пятилетние дети с ТНР в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является проведение логопедических и, частично, общих 

(воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, формируются две 

подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению учителя-логопеда. Выделяются 

следующие виды подгрупповых логопедических занятий:  

- по формированию лексико-грамматических средств языка (развитию 

словаря, развитию грамматически правильной речи);  

- по формированию связной речи;  



- фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры).  

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда.  

В средней группе компенсирующей направленности учителем-логопедом 

проводится подгрупповая работа по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями с каждым ребенком. В среду учитель-логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми в первой половине дня или индивидуальные 

занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во 

второй половине дня. Среда удобна для проведения занятий логопедической 

ритмикой музыкальным руководителем и/или учителем-логопедом, так как в 

этот день у учителя-логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы 

родителей по средам назначаются по мере необходимости, но не чаще, чем два 

раза в месяц. На работу с одной подгруппой детей в средней группе — 

15минут, в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30 

минут. В старшей и подготовительной группе учитель-логопед, исходя из 

возможностей детей проводит ежедневные подгрупповые и/или групповые 

занятия и по 2-3 индивидуальных занятия для каждого ребенка, в зависимости 

от тяжести речевого нарушения.  

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности, для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы.  



Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие;  

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сфер  

с целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 



обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

 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. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая в группах компенсирующей направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей 



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

моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР. 

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 (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально 

решать 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 тяжелыми нарушениями речи, 



позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 



Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников МБДОУ ДС 

«Родничок» с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию 

в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребенком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

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

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



полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования  используются показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

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

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

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с 

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

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 



ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 



методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 

также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

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

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, применяются несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей, 

обучающихся с ТНР:  

 первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью;  

 вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи;  

 третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;  



 четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР.  

В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые 

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве. 



       Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей 

(законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных 

слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2 - 4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

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

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться 

с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 



побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально-волевой сферы. 

 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) 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 обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 



действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звукобуквенного 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 звукобуквенных структур. 

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

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение 

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

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

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

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

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

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 



самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического (четвертым уровнем речевого 

развития) и фонетико-фонематического недоразвития речи 

предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

(скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование 

одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 



5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

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

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии 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 обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-

мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом 

уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся 

старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 



 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. 

Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Формы, способы, методы и средства психолого-педагогической 

работы по реализации образовательных областей Программы  

Организационная форма коррекционно-развивающей работы 

рассматривается в Программе как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми 

видами деятельности.  

Образовательный процесс в МБДОУ ДС «Родничок» предусматривает 

решение программных образовательных задач в следующих формах 

организации деятельности:  

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе НОД, так и в ходе осуществления режимных 

моментов.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 



работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы 

работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы своспитанниками. 

Она строится на:  

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка;  

- диалогическом общение взрослого с детьми;  

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

- партнерской формой организации образовательной деятельности  

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.)  

 

Технологии реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей:  

Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-развивающей 

работе в дошкольной образовательной организации для детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС ДО. Методические рекомендации / Под ред. Г.Н. Лавровой, 

Г.В. Яковлевой Челябинск: Цицеро, 2014, стр. 30-32  

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности  

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

– игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения и коммуникации;  

– игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной и коммуникативной деятельности;  

– постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий;  



– игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует;  

– использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и 

быстрому освоению изучаемой дисциплины, способствует формированию 

речевых, коммуникативных компетенций;  

– цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;  

– механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации, речевом общении.  

 

Технологии проблемного обучения  

Концептуальные идеи и принципы:  

– создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 

чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, 

овладение коммуникативными знаниями, умениями и навыками;  

– целью проблемной технологии выступает приобретение знаний, умений, 

навыков (далее – ЗУН), усвоение способов самостоятельной деятельности, 

развитие умственных и творческих способностей, становление 

коммуникативных компетенций;  

– проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации, 

требующей использования всевозможных речевых компетенций, актуализации 

ЗУН;  

– проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, 

по содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям;  

– проблемные методы — это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной и коммуникативной 



деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, анализа, состоящей 

в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами 

явление, закон, умении формулировать и выражать собственные суждения 

доступными ребенку речевыми средствами.  

 

Технологии сотрудничества  

Концептуальные идеи и принципы:  

– позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного 

в их деятельность;  

– уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и 

активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его 

предвосхищение в собственном высказывании, взаимная дополняемость 

позиций участников совместной деятельности;  

– неотъемлемой составляющей субъект-объектного взаимодействия  

Является диалоговое общение, в процессе и результате которого 

происходит не просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех 

участников совместной деятельности, актуализация коммуникативных 

компетенций;  

– диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: 

педагог – ребенок; ребенок – ребенок; ребенок – средства обучения; ребенок – 

родители;  

– сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к 

познаваемой действительности, активизирует его познавательную и речевую 

деятельность, стремление подтвердить свои предположения и высказывания в 

практике;  

– сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют 

себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, 

самодеятельности, самоконтролю, совершенствуют все составляющие 



коммуникативной компетенции (звукопроизношение, фонематическое 

восприятие, лексико-грамматическое оформление связного высказывания).  

 

Здоровьесберегающие технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

– физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по 

физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик 

(артикуляционной, дыхательной, пальчиковой, мимической), 

физкультминуток, динамических пауз и пр.;  

– обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей;  

– мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

– предупреждение вредных привычек как в процессе непосредственно 

образовательной деятельности (далее – НОД), так и во всех режимных 

моментах;  

– обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни;  

– конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  

 

 Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

– обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду, семье;  

– обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей 

является важным для их здоровья;  

– создание в дошкольном учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом 



возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья. В данной системе взаимодействуют диагностическое,  

консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое 

и социальное направления.  

 Организационно-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

– определение структуры учебного процесса, частично 

регламентированной в СанПиН, способствующей предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии;  

– организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  

– организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-  

эпидемиологических нормативов – СанПиН;  

– организация и контроль питания детей, физического развития, 

закаливания, организация мониторинга здоровья детей и разработка 

рекомендаций по оптимизации детского здоровья, сотрудничество с узкими 

медицинскими специалистами в вопросах систематической коррекции 

имеющихся сопутствующих нарушений (психиатр, невролог, отоларинголог);  

– организация профилактических мероприятий, способствующих  

резистентностидетского организма (например, иммунизация, полоскание 

горла противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации, 

регулярные консультации невролога, психиатра, с учетом имеющихся у детей 

сопутствующих диагнозов и т.д.)  

 

Информационно - коммуникативные технологии  

В МБДОУ ДС «Родничок» применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают возможность  

педагогам выстроить образовательную деятельность с использованием 

видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров:  



- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, 

без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации 

в процессе длительной работы);  

- На занятии с мультимедийной поддержкой используется только один 

электронный ресурс в качестве «электронной доски».  

На этапе подготовки, необходимые материалы для занятий отбираются и 

анализируются. Использование на занятиях мультимедийных фильмов, 

презентаций позволяет сделать занятие: эмоционально окрашенными, 

интересными, являются прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом. Возможность использования электронных 

ресурсов для разучивания и отработки с детьми комплексов артикуляционных, 

пальчиковых гимнастик, упражнений для снятия зрительного утомления 

облегчают процесс зрительного восприятия и запоминания информации с 

помощью ярких образов, что способствует хорошей результативности занятия.  

 

Технология проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности:  

1. Подражательно - исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: 

в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2. Общеразвивающий - характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к 



взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

3. Творческий. Характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом 

и возможности организовать ее последовательность. 

 

Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является компонентом адаптированной 

образовательной программы МБДОУ ДС "Родничок". Структура рабочей 

программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ и МБДОУ ДС «Родничок» предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования. 

Планируемые результаты федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028) определяют разработку содержания и 

планируемых результатов рабочей программы воспитания. Целевые ориентиры 

рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений 



ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. 

Социокультурные особенности Уральского региона актуализируют 

проблемы поликультурного воспитания детей дошкольного возраста как 

наиболее оптимального периода жизни человека для приобретения 

этнокультурного и толерантного опыта жизнедеятельности; активного 

познания окружающего мира и воспитания интереса к представителям других 

культур. 

 Рабочая программа воспитания (далее Программа воспитания) детей 

ОВЗ составлена на основе Федеральной рабочей программы воспитания (ФОП 

ДО, пункт 29), основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке.  

 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде
3
. 

 Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

                                                           
3Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 



уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России
4
. 

 Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России
5
. 

 Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей: 

1) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

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

нравственного направления воспитания 

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

социального направления воспитания. 

4)Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

5)Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

6)Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

7)Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

 Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

                                                           
4 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 

г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
5 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 



общества. 

 С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребёнок, реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и 

культуры, в том числе системой дополнительного образования детей. 

 Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

  

Целевой раздел Программы воспитания 

 

Цели и задачи воспитания 

 Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

 

Общие задачи воспитания в ДОО 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 



посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

 

Задачи воспитания по возрастным группам 

Средний дошкольный возраст (4-5): 

 воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих; 

 углублять представления о семье, родственных отношениях, активно 

выражать в поступках и действиях доброе отношение к близким; 

 воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях; 

 воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия; 

 способствовать возникновению интереса к родному городу и стране; 

 формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни; 

 осваивать культуру поведения в общественных местах; 

 воспитывать сопереживание героям литературных произведений; 

 воспитывать доброе отношение к животным и растениям; 

 воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов; 

 воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в 

тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям; 

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать 

и интерпретировать выразительные средства музыки; 



 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

 воспитывать этико-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира; 

 побуждать замечать красоту окружающих предметов и объектов 

природы. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет): 

 воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам; 

 развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении; 

 воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим; 

 воспитывать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям; 

 способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений; 

 поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира; 

 развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений; 



 развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность; 

 воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов; 

 поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности; 

 развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий, взаимоотношений с окружающими; 

 углублять представления старшего дошкольника о себе, своем 

организме, о своих личностных качествах, возможностях, достижениях; 

 развивать в детях чувство самоуважения, собственного достоинства; 

 развивать интерес к уральской культуре; 

 воспитывать у детей чувство патриотизма – любви к родному краю, 

родной стране, привязанности, преданности и ответственности по 

отношению к людям, населяющим ее; 

 способствовать усвоению детьми нравственных ценностей; воспитывать 

интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда; 

 воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

 формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения; 

 воспитывать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

Старший дошкольный возраст от 6 до 8 лет 



 развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; 

 воспитывать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей; 

 воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям; 

 воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах; 

 развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.; 

 способствовать формированию положительной самооценки, уверенности 

в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником; 

 воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов; 

 воспитывать стремление лучше узнать родной город, его 

достопримечательности и памятные места, улицы и площади, 

предприятия, архитектурные сооружения и их назначение (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др.); 

 обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 

 развивать интерес к физической культуре и спорту; 

 воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 



 воспитывать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культур; 

 воспитывать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 воспитывать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр.; 

 воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи; 

 воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

 Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

 Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения 

к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

 Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 

семейных традиций. 



 Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в 

будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - 

на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания 

 Цель духовно-нравственного направления воспитания – 

формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

 Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

 Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

  

Социальное направление воспитания 

 Цель социального направления воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

 Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 В дошкольном детстве ребёнок с ОВЗ начинает осваивать все 



многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских 

общностях. 

 Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, 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 ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания 

 Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

 Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 



 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

 Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания 

 Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

 Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность 

в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания 

 Цель эстетического направления воспитания – способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

 Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

 Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 



прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, 

развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 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. 

 

Целевые ориентиры воспитания 

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребёнка с ОВЗ. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка 

к концу дошкольного возрастов. 

 В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной 

работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

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

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 



Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

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 

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. 

 



Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

 Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителя, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Уклад ДОО учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни. 

Дневной уклад жизни в ДОО 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он 

органически вплетается в повседневную детскую жизнь, его нельзя 

организовать как особую деятельность и регламентировать ее. В течение всего 

времени пребывания в детском саду ребенок погружается в образовательный 

процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит 

через все режимные моменты. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, восприятия 

художественной литературы) или их интеграции. 

 



Режимные 

моменты 
Совместная деятельность взрослых и 

детей 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье 
Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 
взрослыми 

Сенсорное 
воспитание 

Воспитание 

безопасного 

поведения (в 

быту, природе, на 
улице) 

Воспитание 

нравственно-
волевых качеств 

Воспитание 

интереса к 

творческой 
деятельности 

Воспитание 

культуры общения 

Воспитание 

культуры 
внешнего вида 

Воспитание 

интереса к 

различным видам 

деятельности 

Приобщение детей 

к лучшим 

образцам 

отечественного и 

мирового 
искусства 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 
взрослыми 

Воспитание этико-

эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 
искусства 

Воспитание 
гуманных чувств 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественных 
местах 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и их 
труду 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового образа 
жизни 

Воспитание 

ответственности и 
самостоятельности 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 
действительности 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

находить 

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на прием 
пищи 

Воспитание 
вежливости 

Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению 
поручений 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания 

Воспитание 

культуры 

поведения 

Воспитание 

культуры 

пользования 

столовыми 
приборами 

Образова-

тельная 

деятель-
ность 

Воспитание 

активного 

интереса к 

различным видам 
деятельности. 

Воспитание 

ценного 

отношения к 
познанию 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность 

Формирование 

умения работать в 

паре, группе, 
команде 

Формирование 

творческого 
мышления 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 
общении. 

Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 
пытливости 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 
действительности 



Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса 

к окружающему 
миру 

Воспитание 

интереса к 

различным 

доступным видам 

двигательной 
деятельности 

Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, 

желания 

трудиться, 

трудолюбия 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе одевания 
и раздевания 

Воспитание 

положительных 

нравственно-
волевых качеств 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

вещам личного 
пользования 

Воспитание 

позитивного 

настроя на занятие 

физической 
культурой 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры, 
договариваться. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

интересные 
занятия 

Обед Воспитание 

интереса к составу 

блюд, процессу их 
изготовления 

Воспитание 

желания 

заботиться о 
сверстниках 

Воспитание 

культуры приема 
пищи 

Сончас Воспитание 

положительного 
отношения ко сну 

Формирование 

навыков личной 
гигиены 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и 

чистоте 

Полдник Воспитание 

привычки следить 

за своим внешним 

видом. 

Воспитание 

желания 

участвовать в 

трудовой 
деятельности 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 
поручений 

Воспитание 

культуры 

поведения в ходе 

приема пищи 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 
умывания 

Вечер Воспитание 

любви и интереса 

к книге 

Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

литературным 
героям 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 
доброты 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

в игре 

Воспитание 

умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 
миру 

Воспитание 

умения 

справедливо 

оценивать свои 

Воспитание 

адекватных 

реакций на 

события 

окружающего и на 

доступные 

пониманию 

произведения 
искусства 

Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 
творчества в ней 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 



Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении 
порядок 

поступки и 

поступки других 

детей 

самостоятельности 

в различных видах 

деятельности 

Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств в 
ходе игр 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 

взрослыми 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему 
миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 
природе 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 
общении. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 
игры 

 

В МБДОУ ДС "Родничок" предусмотрена организация традиционных 

воспитательных событий (акций, проектов, праздников и пр.) в течение 
учебного года, включающих: 

 экскурсии к памятным местам поселка; 

 дни открытых дверей; 

 праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 рассказывание и чтение литературы на темы истории и культуры родного 

края, истории и культуры других народов; 

 приглашение в ДОО интересных людей различных профессиональных 

сред; 

 городской фестиваль детского творчества «Солнце в ладошках»; 

 Всероссийский конкурс детских рисунков «Эколята – друзья и 

защитники природы»; 

 городской фестиваль совместного творчества детей и родителей 

«Звездная семья»; 

 городской фестиваль по танцевальной аэробике «Волшебный 

калейдоскоп»; 

 городской спортивный праздник «Весенние ласточки»; 

 городской экологический конкурс «Зеленая карусель» 

 фестиваль «Рождественские встречи» 

 акции: «Бессмертный полк», «Покормите птиц зимой», «Аллея 

выпускников», «Засветись», «Безопасные каникулы» и др. 

 городские семейные онлайн-акции: «Безопасные советы», «Всей семьей 

в онландию ПДД» и др. 



Оригинальной воспитательной находкой в ДОО являются театральная и 

литературная гостиная.  

Приоритетные направления деятельности основываются на понимании того, 

что педагогический процесс в дошкольном учреждении является 

специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние 

условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное 

предназначение, педагогический процесс выступает значимым фактором 

личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными 

знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к 

самоизменению и саморазвитию. 

Традиционные праздники и мероприятия имеют большое воспитательное 

значение, пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма 

проведения конкретного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы в ДОУ. 

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают 

прекрасную атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; способствуют нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным 

народным календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня 

является особенно актуальным, так как они играют огромную роль в 

приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 

воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного 

воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния 

русского народа, достижение культуры межличностных и межнациональных 

отношений. 



В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и 

ценностей; раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; социализация, 

развитие коммуникативных навыков, творческих способностей. Традиционные 

мероприятия способствуют воспитанию чувства сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес 

ребенка к физическим упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к 

здоровому образу жизни. Участвуя в спортивных досугах, соревнованиях и 

других мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают 

возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 

ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности и др. 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они 

дают реальные представления о том, что от каждого человека зависит 

состояние окружающей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, 

близких. Воспитательная ценность акций заключается в формировании таких 

социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, 

ответственность, социальная справедливость и др. 

Составляющие уклада 

Инструментальные ценности: 

 ценность уважения и принятия любого ребенка со стороны воспитателей; 

 ценность развития творческих способностей ребенка со стороны родителей; 

 ценность раскрытия личностного потенциала каждого ребенка в совместной 

деятельности детей со взрослыми; 

 ценность бережного отношения ко времени; 

 ценность проявления заботы и внимания к близким; 

 ценность совместной работы и сотрудничества; 

 ценность воспитания у ребенка «оптимистического» мироощущения; 

 ценность человека и его жизни; 



 ценность почитания родителей, близких, родословной, предков, детей, 

родного дома; 

 ценность семейных традиций народов Южного Урала; 

 ценность идеи самостроительства личности ребенка; 

 ценность умения признавать свои ошибки и приносить извинения. 

Правила и нормы в ДОО: 

 регулярная зарядка для детей в группе; 

 дежурство детей в группе; 

 уборка игрушек по местам; 

 помощь в мытье игрушек; 

 благодарность за интересный день, занятие, игру, оказанную помощь и 

поддержку; 

 напоминание друг другу правил общения в случае их невыполнения, 

нарушения или уклонения; 

 убеждение детьми взрослых в правильности своих поступков; 

 бережное отношение друг к другу, помощь в случае необходимости; 

 проявление уважения, защиты и помощи девочек; 

 проявление радости успехам друг друга; 

 поздравление друг друга с днем рождения; 

 выполнение правил дружбы, этикета. 

Традиции и ритуалы 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку осваивать ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция решает 

определенные воспитательные задачи и соответствует возрастным 

особенностям детей. 

В ДОО стало доброй традицией поздравление пожилых людей. Дети 

совместно с педагогами выступают с концертными номерами и самыми 



теплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти встречи оставляют 

сильные впечатления у детей и способствуют воспитанию бережного 

отношения к людям старшего возраста. 

В ДОО регулярно проводятся календарные и народные праздники. 

Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать здоровую, 

гармоничную личность, способную преодолевать жизненные препятствия и 

сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости. 

Особой популярностью пользуются детско-родительские проекты: 

посади цветок, трудовой десант: уборка и озеленение территории детского сада 

силами детей, родителей и педагогов. 

Кроме того, в группах раннего возраста проходит традиция «Утро 

радостных встреч». Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 

жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

В дошкольных группах перед началом дня проходит «Утренний круг» - 

воспитатель собирает детей в круг и проводит утреннее приветствие 

(посредством игры, стихов с действиями), определяя тему дня и перечень 

занятий на текущий день. Целью организации утреннего круга 

является организация свободного речевого общения детей, установление 

эмоционального контакта. Неслучайно утреннему кругу детей в ДОУ педагоги 

уделяют особое внимание. Чем позитивнее утро, тем продуктивнее пройдет 

день.  

«Вечерний круг» - в конце дня воспитатель собирает детей в круг для 

подведения итогов прошедшего дня. Цель помочь детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг 

друга. Основное отличие вечернего круга от утреннего в том, что он 

проводится в форме рефлексии — мы обсуждаем с детьми наиболее важные 



моменты прошедшего дня: то есть о том, что мы делали, что запомнили, что 

понравилось и что не понравилось. 

 «Отмечаем день рождения» цель: развивать у детей способность 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Характер воспитательных процессов: 

 воспитатель отвечает за все аспекты жизнедеятельности детей; 

 детская общность является полноправным участником воспитательного 

процесса; 

 педагог помогает ребенку приобретать универсальные компетентности, 

помогающие действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности; 

 педагог не занимает доминирующую позицию, действует как модератор; 

 педагог постоянно осознает, что является примером для детей. 

Организация РППС: 

 формирование ценностей средствами развивающей предметно-

пространственной среды и социума; 

 создание тематических уголков по направлениям воспитания; 

 отказ от перенасыщенности РППС пособиями и материалами для 

дидактических игр; 

 создание пространства для культивирования традиционных детских игр; 

 создание пространства для физического воспитания детей; 

 создание пространства для самостоятельной творческой деятельности. 

Воспитывающая среда групп 

 Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. 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 её содержательная насыщенность и структурированность.  

Созданная в ДОО воспитывающая среда оснащена необходимым 

оборудованием включает в себя две группы ценностей: базовые ценности, 

представленные шестью основными направлениями воспитания 

(патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое) и инструментальные ценности (направления 

воспитания по выбору ДОО, например, духовно-нравственное, 

гражданственное и т.д.). 

Представленные направления воспитания реализуются через четыре 

основных вида детской деятельности: игровая, поисково-исследовательская, 

продуктивная и двигательная. 

Содержательное насыщение воспитывающей среды раскрывается через 

взаимопроникающие компоненты, формируемые участниками 

образовательных отношений: образовательный, развивающий предметно-

пространственный и информационный компонент. 

Образовательный компонент представлен: парциальными программами 

воспитания, авторскими программами воспитания, авторскими методическими 

разработками педагогов ДОО по направлениям воспитания.  

Развивающий предметно-пространственный компонент включает в себя: 

прогулочные площадки, спортивные площадки, музыкальный/спортивный зал, 

помещения группы, кабинеты специалистов и т.п. 

В ДОО имеются: 

Групповые помещения. Есть отдельные спальни. Каждая группа имеет: 

групповое помещение, приёмную, моечную и туалетную комнаты. При 

создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

проявляют творческий подход, что придаёт каждой группе свою 

индивидуальность. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким 

инвентарём. В группах созданы условия для всех видов детской деятельности: 



игровой, трудовой, самостоятельной и др. Для осуществления воспитательного 

процесса и комфортного пребывания детей имеются: познавательные, игровые 

уголки, уголки природы, детского творчества (изобразительной деятельности, 

театрализованные), музыкальные, книжные уголки, уголок детского 

экспериментирования, уголки физического саморазвития. При создании 

развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей, полоролевая 

специфика. В каждой группе имеются методическая и художественная 

литература, дидактические игры и пособия, наглядный и иллюстративный 

материал, аудиотеки, магнитофоны. Созданы условия для формирования 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим 

людям, себе; условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности 

и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. В группах старшего 

дошкольного возраста имеются уголки патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с поселком, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять свои знания о Родине
6
 

Музыкальные залы, для выполнения задач воспитания в реализации 

содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, 

гимнастика, досуги, праздники и развлечения, спектакли. Залы достаточно 

оснащены музыкальным оборудованием. Для художественно-эстетического 

развития детей имеются: электронные пианино - 2шт,  

музыкальные центры - 2 шт,  

мультимедийная установка - 1 шт,  

наборы шумовых, ударных, русских народных инструментов по колличеству 

детей. 

                                                           
6
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Физкультурные залы для выполнения задач воспитания в реализации 

содержания образовательной области «Физическое развитие». Имеются 

пособия для физических упражнений, развития основных движений, 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия, спортивных игр и 

упражнений (гимнастические стенки, маты, обручи, мячи разных размеров, 

скакалки, доска с ребристой поверхностью, скамейка гимнастическая, 

гимнастические палки, кубики). Для физического развития детей имеются: 

музыкальные центры - 3 шт. Всё оборудование соответствует педагогическим 

и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Кабинет лего - конструирования (1), для выполнения задач воспитания в 

реализации содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Имеются столы, интерактивная панель (1), 

магнитофон, наборы конструкторов для лего. 

Мини-стадион (1) состоит из двух площадок: площадка для проведения 

спортивных игр, площадка для проведения свободных подвижных игр. 

Прогулочные участки. 

Информационный компонент  представлен: автоматизированными 

рабочими местами педагогов и администрации ДОО, общим интернет-

покрытием, сайтом детского сада (группы в социальных сетях и т.д.), 

интерактивным оборудованием, информационными стендами для родителей. 

Важным структурным компонентом воспитывающей среды ДОО 

является социум, окружающий образовательную организацию, и внешнее 

пространство детского сада, которые определяют отбор и содержание 

воспитательных мероприятий с детьми ДОО с учетом территориальных 

(региональных) ориентиров.  

Воспитывающая среда периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования активности детей 



(физической, творческой игровой и др.). Все это позволяет педагогам ДОО 

осуществлять следующие направления воспитания: 

 патриотическое направление воспитания; 

 социальное направление воспитания; 

 познавательное направление воспитания; 

 физическое и оздоровительное направление воспитания; 

 трудовое направление воспитания; 

 этико-эстетическое направление воспитания. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст воспитания является частью, составленной 

участниками образовательных отношений. Это жизненные условия, в 

которых протекает деятельность ДОО, реальные образовательные и 

воспитательные процессы. 

Социокультурный контекст позволяет учесть, как многообразие 

индивидуальной, субъектной жизни людей, их культурных, 

образовательных, воспитательных запросов и интересов, так и разнообразие 

объективных (природных, географических, территориальных, 

демографических, культурных, национальных и др.) факторов и условий, 

определяют специфику уклада ДОО. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации и отражается в 

содержании мероприятий и событий ДОО. 

Педагогический коллектив МБДОУ ДС "Родничок" определяет 

возможности для сетевого взаимодействия с ближайшим окружением 

(социумом): 

 МБОУ СОШ №41 

 МБОУ ДОД ЦДО "ДРУЖБА" (Центр дополнительного образования) 

 МБУДО «ДШИ»  

 ДК «Энергетик» 



 ФГКУ «Уральский учебный СЦ МЧС России» 

 

Общности Организации 

Общность система связей и отношений между людьми на основе 

ценностных оснований,  которые разделяют все участники общности и 

которые определяют цели их совместной деятельности. В детском саду есть 

три общности: педагог-дети; родители или законные представители-ребенок, 

дети; педагог-родители или законные представители. 

Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемых всеми сотрудниками МБДОУ ДС «Родничок». Сами участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

Быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

Мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

Поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

Заботится о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

Содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям. Побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 



Воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество других детей (организованность, общительность, 

щедрость, доброжелательность) 

Учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

Воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБДОУ ДС «Родничок» и всех педагогических работников членов семей 

обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в организации. 

Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий. Ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 



рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

В МБДОУ ДС «Родничок» обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности 

Культура поведения педагогического работника в МБДОУ ДС 

«Родничок» направлена на создание воспитательной среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов являются необходимыми условиями 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Система отношений в разных общностях 

 учет, поддержка и согласование (гармонизация) детских инициатив в 

детской общности; 

 позитивный психологический климат в коллективе; 

 регулярные рефлексивные обсуждения реализации воспитательного 

процесса; 

 обсуждение достижений детей с родителями воспитанников; 

 подготовка рекомендаций для родителей воспитанников по вопросам 

воспитания детей; 

 обмен мнениями в формате группового чата; 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей , 



обозначенных в ФГОС ДО: 

1) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания; 

2) Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

3) Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

4) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

5) Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим 

и оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Образовательная 

область 

Ценности Задачи воспитания 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Родина», 

«Природа», 

«Семья», 

«Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро», 

«Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд». 

воспитание любви к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к 

ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной 

картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом 

и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: 

способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у 

ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 



поддержка трудового усилия, привычки к 

доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и 

уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

Образовательная 

область 

Ценности Задачи воспитания 

«Познавательное 

развитие» 

 «Человек», 

«Семья», 

«Познание», 

«Родина» и 

«Природа» 

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. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Образовательная 

область 

Ценности Задачи воспитания 

«Речевое 

развитие» 

 «Культура», 

«Красота» 

владение формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как 

ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 



«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная 

область 
Ценности Задачи воспитания 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Красота», 

«Культура», 

«Человек», 

«Природа» 

воспитание эстетических чувств (удивления, 

радости, восхищения, любви) к различным объектам 

и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

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 ребёнка 

с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

 

 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

 «Физическое развитие» 

 

Образовательная 

область 

Ценности Задачи воспитания 

«Физическое 

развитие» 

«Жизнь», 

«Здоровье» 

формирование у ребёнка возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 

становление эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим 

нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, 



уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: 

чтение, просмотр, экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. В 

течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на 

основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 



-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования экспериментирования с 

ними), 

- 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). 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Взаимодействие детского сада с семьёй направлено на создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, компетентности его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка. 

Взаимодействие с семьей строится на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Тесное сотрудничество с семьей 

делает успешной работу учреждения. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и 



интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

В детском саду функционирует совет родителей (законных представителей) 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские праздники, создание 

памяток. 

Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

праздниках, концертах, акциях, экскурсиях, детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – 

неотъемленная часть в деятельности нашего дошкольного учреждения. 

Организация праздников. Развлечений, детского творчества способствует 



повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

 Сущность воспитательного события заключается в том, что 

организуются специальные условия для создания «продукта совместной 

деятельности», в ходе которого дети, совместно со взрослыми проживают 

значимое событие, получают опыт, знания, проявляют инициативу, 

самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других. 

 Подготовка, организация и проведение воспитательного события 

проходит с учетом принципов: 

 - Творческий подход к организации события; 

 - активность и самостоятельность детей; 

 - поддержка инициативы детей; 

 - формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

 - избегание оценочных суждений; 

 - коллективизм и социальная солидарность. 

 

Педагоги реализуют следующие типы и формы  

воспитательных событий 

типы: 

- запланированное 

- календарное 

- спонтанно-случающее 

формы: 

- проект, 

- акция, 

- игра, 

- конкурс, 

- праздник, 

- досуг, 

- экскурсия, 

- традиция, 

- спонтанно возникающая ситуация. 

 Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является 

педагогическое сотрудничество с семьями обучающихся и (или) социальными 

партнерами, как субъектами событийной общности. Определяются общие 

цели, которые, в свою очередь, обеспечивают совместную деятельность в 

рамках событийного воспитательного пространства. 

 Для организации традиционных событий используется сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса с учетом календарно-



тематического плана. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей и родителей (законных представителей), а также необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуаций, детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, чтении художественной литературы, 

в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 В организации воспитательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы зимы и т.п., общественно-политические праздники. 

 Событийные мероприятия планируются на основе традиционных 

ценностей российского общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего 

календарного года и событий в РФ, календаря образовательных событий, 

календаря профессиональных праздников. В соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, каждый педагог создает тематический 

творческий проект в своей группе и реализует его в течении года. 

 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка 

по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО относятся: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 



авторских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

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

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает:  

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

-компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

-компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры 

и совместной деятельности; 

-компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

-компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения 

в культуру России, знакомства с особенностями традиций 



многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Окружающая ребенка ППС ДОО, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется на ребенка через 

такие формы работы с ППС ДОО как: 

- оформление интерьера ДОО (групп, коридоров, залов) и их 

периодическая переориентация; 

- размещение на стендах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 

сада, его традициях, правилах. 

Поэтому территория ДОО благоустроена, каждая группа имеет 

прогулочный участок. Все участки озеленены насаждениями различных видов 

деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними 

насаждениями. 

В группах созданы различные уголки активности: 

- физкультурный уголок; 

-  книжный уголок; 

- театральный уголок; 

- уголок уединения; 

- игровой уголок; 

- изобразительный уголок; 

- уголок экспериментирования; 

- уголок конструирования;  

- уголок познания  

- краеведческий уголок  

- природный уголок и др. 

 



Содержательное насыщение ППС соответствует принципу 

необходимости и достаточности для организации воспитательной работы с 

детьми, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

творческой деятельности дошкольников. 

Уголки Примерное содержательное насыщение 

«Уголок 

познания» 

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по 

теме «взрослые люди» (родовые характеристики, профессии, 

действия, внешний вид); 

Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его 

сверстники» (девочки и мальчики, игры, дети в разных 

ситуациях, деятельности); 

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, 

книги, рассказывающие о правилах поведения в общественных 

местах, об этикете (по типу «так можно делать, а так - нельзя) 

Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические 

папки с иллюстрациями. 

Карта Российской Федерации. О природных зонах; о 

населяющих страну народах; о промышленности и сельском 

хозяйстве. Символика России (герб, флаг, гимн). Портрет 

президента страны; 

Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки - 

славяне», «Богатыри земли русской», «Великая Отечественная 

война», «Российская армия». Фотоальбом «Памятники воинской 

славы». Художественная литература и дидактические игры по 

теме.  

Глобус, карта мира (для детей). Тематические папки с 

иллюстрациями, рассказывающими о жизни людей в других 

странах, их обычаях, традициях, занятиях и профессиях. 

Художественная литература. 

«Уголок ИЗО» Выставка произведений народного декоративно-прикладного 

искусства 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и 

аудиоматериалов 



Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства, с фотографиями архитектурных сооружений разного 

назначения 

Экран эмоций (эмоциональное отношение к произведениям 

искусства) 

Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры: предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки 

из соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.); предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские 

игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и 

пр.); 

Материал по приобщению детей к лучшим образцам мировой 

культуры 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной продуктивной деятельности. 

Вариативные образцы.  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, совместного 

творчества детей и родителей 

«Уголок физкультуры» Оборудование для ходьбы, бега и равновесия (валики, доски с 

ребристой поверхностью, модули, коврики, дорожки массажные, 

балансир) 

Кубы деревянные, обручи, кольца мягкие 

Оборудование для прыжков (мячи-попрыгунчики, обручи 

малые, шнуры короткие, батуты, маты, козел гимнастический) 

Оборудование для катания, бросания, ловли (кегли, мешочки с 

грузом, мячи резиновые, шары цветные фибро – пластиковые, 

кольцебросы, серсо, мячи для мини-баскетбола, мячи набивные, 

мячи массажеры, мишени) 

Оборудование для ползанья и лазанья (лабиринты игровые, 

полукольца мягкие, дуги, веревочная лестница, стенка 

гимнастическая) 

Оборудование для ОРУ: гантели, ленты, гимнастические палки, 



мячи. 

«Уголок 

конструирования» 

Наборы строительного материала. 

Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности, 

улиц и площадей родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

макеты среды обитания животных, выполненные детьми и 

взрослыми. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз 

и вагончики, лодка, самолет. 

«Уголок 

экспериментирования» 

  

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, мелками, 

пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

плоды, семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 

из пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с 



водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Книжный уголок» Стеллаж для книг, стол, мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 

В младшей группе: любимые книги детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки. 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад» и т.д. 

Любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, книги по интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

родного поселка, области. 

«Музыкальный уголок» Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов 

Музыкальные игрушки 

Музыкальные инструменты 

Игрушки-шумелки 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических 

движений 

Дидактические игры 

«Театральный уголок» Костюмы и декорации для организации театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр 

- теневой театр 

- плоскостной театр 

- театр масок 



- театр из клубков 

- театр из природного материала 

- театр из бросового материала 

- театр вязаной игрушки 

- театр на ложках 

«Краеведческий 

уголок» 

Мультимедийные презентаций «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные 

времена года» 

Коллекции минералов 

Географическая карта Урала 

Занимательная карта распространения уральских промыслов 

Занимательная карта распространения полезных ископаемых на 

Урале 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой 

поселок», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском 

саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, 

сказы и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, поселке, окружающей 

природе. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены 

семьи, совместные действия, семейные фотоальбомы); 

Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты 

живешь» (архитектурные строения, различающиеся по 

размеру, внешнему виду, строительному материалу, 

назначению); 

Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб 

моей семьи», «Генеалогическое древо»; 



Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: 

«История возникновения города», «Промышленность города», 

«Наука, образование и культура», «Знаменитые земляки», 

«Наше духовное наследие», «Достопримечательности поселка», 

«Архитектура», «Спорт». Подборка стихотворений о городе. 

Карта города. Символика города (флаг, герб). Тематическая 

папка «Мой край»: карта и символика Челябинской области; 

материал, знакомящий детей со славным прошлым родного 

края (история городов и их настоящее; сельское хозяйство  

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии 

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

Дидактические игры  

 

Природный уголок Комнатные растения согласно возрасту 

Предметы для ухода за растениями  

Для защиты одежды нужны нарукавники и фартуки.  

Календарь природы для обозначения времени года и погоды. 

Дидактические игры и пособия. 

3D-доски на тему природы: растения, животные и их детеныши, 

рыбы и морские обитатели, птицы, насекомые, времена года, 

овощи, фрукты, грибы и т.д.  

Наборы природного материала: семена, перья, камни, шишки, 

желуди. Гербарий и т.д. 

Книги на природоведческую тему.  

  

При выборе материалов и игрушек для ППС детский сад ориентируется 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

 

 

Социальное партнерство 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию 

с социальными партнерами ДОО. 



Устанавливая социальное партнерство с другими заинтересованными 

лицами, создаются условия: 

- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства 

с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной 

ограниченности ДОО (экскурсии, походы); 

- формирование навыков общения в различных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста. Национальности, с представителями разных 

профессий; 

- воспитание уважения к труду взрослых; 

Взаимодействие ДОО с каждыми из партнеров базируется на следующих 

принципах: 

- добровольность; 

- равноправие сторон; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности. 

Сотрудничество коллектива ДОО с коллективами других ДОО помогает 

повысить качество образования за счет объединения материальных и 

технических ресурсов. 

Сотрудничество коллектива ДОО с МБОУ СОШ №41 обеспечивает 

преемственность и непрерывность в организации воспитательной работы 

между дошкольным и начальным звеном образования. Для воспитанников 

детского сада организуются экскурсии в школу, участие в совместных 

мероприятиях: «Всезнайка», «Литературная гостиная», конкурс чтецов. 

Для развития целостного представления об окружающем мире, усвоения 

социальных, событий и акций воспитательной направленности, формирования 

личной культуры организуется совместная деятельность, МБУДО «ДШИ», ДК 

«Энергетик». 

Для реализации совместных творческих проектов и участия в конкурсах, 

выставках, проведение занятий в рамках дополнительного образования 

организуется совместная деятельность с МБОУ ДОД ЦДО "ДРУЖБА" (Центр 

дополнительного образования). 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для 

творческого саморазвития участников образовательного процесса. Такая 

работа, проводимая в ДОО, способствует разрешению привычного стереотипа 

и общественного мнения о работе детского сада только с семьями своих 

воспитанников, развивает позитивное общественное мнение об учреждении, 

повышает спрос на образовательные услуги для детей, улучшает подготовку к 



школе к более легкой адаптации в новой социальной среде. 

Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

 

Условием качественной реализации Программы воспитания является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в детском саду. 

Педагогические работники, реализующие Программу воспитания, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей: 

- Обеспечение эмоционального благополучия; 

- Поддержка индивидуальности и инициативы; 

- Построение вариативного развивающего образования; 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования и воспитания ребенка 

В целях эффективной реализации Программы воспитания в детском саду 

созданы условия: 

- Для профессионального развития педагогических работников;  

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Наименование должности 

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности. 

Заместитель заведующего - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

- разрабатывает необходимые для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативные 

документы; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- осуществляет контроль по воспитательной 

деятельности. 



Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 

и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

 - участие воспитанников в конкурсах разного уровня; - 

организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи 

- осуществление социологических исследований детей 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы 

- подготовка предложений по поощрению детей и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе 

Воспитатель, учитель-логопед,  

музыкальный руководитель, 

инструктор по физ.культуре 

- обеспечивает занятие детей творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у детей активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса;  

- организация участия детей в мероприятиях разного 

уровня в рамках воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

детей творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации 

рабочей программы воспитания 

1. Программа развития МБДОУ ДС «Родничок» 

2. Положение «Об организации воспитательной работы в ДОУ». 

3. Должностные инструкции педагогических работников МБДОУ ДС 

"Родничок". 



4. Годовой план (внесение изменений в годовой план ДОО в части 

планирования партнерской деятельности по организации воспитательной 

работы)  

5. Планы взаимодействия с социальными партнерами 

Для реализации программы воспитания ДОО педагоги используют 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском 

саду и дома». - М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» 

2023. -37 с. 

Патриотическое направление воспитания 

1. Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод. пособие. 

– М.: ЦГЛ, 2004. 

2. Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – 

Москва: Просвещение, 2005. 

3. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами: Метод. рекомендации для 

работников дошкольных образовательных учреждений и учителей 

начальных классов. – М.: АРКТИ, 2004 

4. Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная 

книга», 2016 

Социальное направление воспитания 

1. Жизненные навыки для дошкольников. Занятия-путешествия: Программа 

технология позитивной социализации дошкольников / под общ. ред. С.В. 

Кривцовой. – М: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 334с. (Счастливые люди в 

детском саду). 



2. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников / Л.В. 

Коломийченко – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160с. 

Познавательное направление воспитания 

1. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников.  

2.   

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий, 2012. 

2. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий, 2012. 

3. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. М.: Скрипторий, 2010. 

4. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М.: Скрипторий, 2006. 

5. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для 

воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; 

РОСМЭН, 2006. 

6. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка– дошкольника. М.: «Вентана – Граф», 

2007.Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая 

группа. М.: Скрипторий, 2012. 

7. Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

8. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

9. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: Учебное 

пособие. Р.н/Д.: Феникс, 2008. 



10. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, 

информационно-методические материалы, разработки занятий и 

упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007 

11. Правильное питание дошкольников / Под ред. Н. Муравьевой. 

СПб: Детство-Пресс, 2011. 

Трудовое направление воспитания 

1. Образовательный проект ТЕМП в практике дошкольных учреждений: 

знакомим детей с профессиями взрослых: методические рекомендации 

для педагогов дошкольных образовательных организаций/ сост. Г. Н. 

Кузнецова, С. Н. Обухова. -Челябинск: ЧИПКРО, 2016. -112 с. 

2. Кузнецова Г.Н. Организация ранней профориентации в дошкольном 

образовательном учреждении [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для педагогов ДОУ / Г. Н. Кузнецова. – Электрон. 

текстовые дан. (1 файл: 916 Кб). – Челябинск: ЧИППКРО, 2021.  

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет -, М., Мозаика-Синтез, 2018 – 312с. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

1. Князева, О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры/ О. Л. Князева, М. Д. Маханева / Программа: учеб. - 

метод. пособие - 2 изд., перераб. и доп. - СПб: Детство-Пресс, 2015. - 304 

с.№ 2. – С. 52– 53. 

2. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. – Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

3. Приобщение детей дошкольного возраста к изобразительному искусству 

Урала: учебное пособие для слушателей курсов повышения 

квалификации / Составитель С.Н. Обухова. – Челябинск, 2020. – 108 с. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4453996/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/


 

 

 

 

Режим дня в группах компенсирующей направленности  

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе. Режим работы 

групп в детском саду с 7.00 до 18.30 с понедельника по пятницу включительно, 

за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных 

дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации.  

При организации режима дня детей учтены рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха, сезонные особенности, индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, темп деятельности, и пр.)  

В детском саду имеются два сезонных режима: на холодный и теплый 

периоды.  



Режим дня 

на холодный 

период 

Режимные 

моменты  

Cредняя 

компенсирующая 

группа  

Старшая  

компенсиру

ющая  

группа  

Подготовите

льная 

компенсирующая 

к школе группа  

Прием, 

осмотр, игры, 

дежурство, 

утренняя 

гимнастика  

7.00 – 8.15  7.00 – 8.30  7.00 – 8.30  

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак, 

самостоятельная 

деятельность, 

артикуляционная 

гимнастика  

8.15 – 9.00  8.30 – 9.00  8.30 – 9.00  

Организован

ная 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность. 

Коррекционная 

работа.  

9.00 – 10.00  9.00 – 10.50  9.00 – 11.05  

Второй 

завтрак  

10.00 – 10.10  10.00 – 10.10  10.00 – 10.10  

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

10.10 – 11.45  10.50 – 12.15  11.05 – 12.30  



(подгрупповая, 

индивидуальная 

работа, игры, 

труд, 

наблюдения, 

воздушные 

ванны)  

Возвращени

е с прогулки, 

игры  

11.45 – 12.00  12.15 – 12.30  12.30 – 12.40  

Подготовка 

к обеду, обед  

12.00 – 12.50  12.30 – 13.00  12.40 – 13.00  

Подготовка 

ко сну, дневной 

сон  

12.50 – 15.00  13.00 – 15.00  13.00 – 15.00  

Постепенны

й подъем, 

водные 

процедуры, 

гимнастика 

после сна, 

артикуляционная 

гимнастика  

15.00 – 15.15  15.00 – 15.20  15.00 – 15.20  

Организован

ная 

образовательная 

деятельность,  

15.15 – 15.55  15.20 – 16.00  15.20 – 16.00  

15.15. Календарный учебный график. Учебный план  

Календарный учебный график и учебный план МБДОУ ДС «Родничок» 

являются нормативными документами, регламентирующими организацию 



образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 

специфики МБДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Основными задачами учебного плана являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Продолжительность учебного года  

Учебная неделя 5 дней - 36 

недель в год  

Зимние каникулы  В соответствии с календарным 

учебным графиком на текущий 

учебный год  

Мониторинг качества освоения 

программного материала 

воспитанниками  

1-3 неделя сентября,  

1-2 недели мая  

Выпуск детей в школу  4 неделя мая и 1 неделя июня  

Летний оздоровительный период  1 июня по 31 августа  

В летний оздоровительный 

период  

образовательная деятельность 

проводится толькохудожественно – 

эстетического и физического 

развития  

 

 

15.16. Организация предметно-пространственной среды ДОУ для детей 

с ТНР  

Особенностью работы с детьми с ТНР является создание единой 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой, которая ориентирована на зону ближайшего 

развития и носит творческий характер 



Оборудование основных 

помещений ДОУ в соответствии с 

основными направлениями развития 

воспитанников Физическое развитие  

Физкультурный зал  

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных 

мероприятий.  

Шведская стенка, 

гимнастическая горка, турник с 

кольцами, турник лестница, 

тренажёры, мягкие модули, 

сенсорные дорожки. Проектор, 

демонстрационный экран, 

музыкальный центр, пианино.  

Групповые помещения  

Уголки физического саморазвития.  

Медицинский блок:  

Медицинский кабинет (изолятор-2)  

Процедурный кабинет  

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.11.2013г №822н "Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях".  

Спортивная площадка на территории  

Стойки баскетбольные со щитом и корзиной (2 шт.); параллельные 

скамьи, яма для прыжков с разбега. Шведская стенка.  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Групповые помещения  

В группах организованы центры 

развития для самостоятельного 

активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах детской 

деятельности. Предметная среда в 

группах оснащена дидактическим 

материалом и пособиями для 

разнообразной продуктивной 

направленности. Расположение 

мебели, игрового материала отвечают 

требованиям безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам.  

Музыкальный зал  

Музыкальный центр, пианино, детские стульчики Фонотека и 

аудиозаписи позволяют более целенаправленно использовать ТСО. Имеются 

все необходимые пособия, атрибутика, а также методическая литература по 

музыкальному воспитанию детей. Набор музыкальных инструментов 

позволяет музыкальному руководителю более углубленно работать над 



развитием музыкальных способностей воспитанников. В арсенале 

музыкального зала: металлофоны, ксилофоны, трещотки,  

треугольники, деревянные ложки, барабаны, бубны, колокольчики, 

бубенцы, погремушки и др. Имеется также большое количество костюмов для 

театрализованной деятельности, шапочек, фланелеграф, кукольный театр.  

Познавательное развитие  Групповые помещения  

Оборудование для 

исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

детей (мини - лаборатории), материал 

для разного вида конструирования, 

уголки по ПДД, экологические 

уголки,  

15.1.7.Обеспеченность дидактическими материалами и 

дополнительными средствами коррекционного обучения детей с ТНР 

15.18. Перечень программ, технологий, пособий по коррекции речи 

16. Федеральная рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания, реализующая адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ТНР в МБДОУ ДС «Родничок» предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ ДС «Родничок» 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника МБДОУ ДС «Родничок» и с базовыми духовно-



нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ ДС 

«Родничок». 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества 

лежат в основе социального направления воспитания. Ценность знания лежит 

в основе познавательного направления воспитания. Ценность здоровья лежит 

в основе физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность 

труда лежит в основе трудового направления воспитания. Ценности 

культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

МБДОУ ДС «Родничок» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления 

воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной спецификой. Реализация Программы 

воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 



предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

16.1. Целевой раздел. 

16.1.1. Общая цель воспитания в МБДОУ ДС «Родничок»  - 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. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода ( 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

16.1.2. Программа воспитания построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 



образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического 

работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного 

процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

16.1.3. Принципы реализуются в укладе МБДОУ ДС «Родничок», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые 

национальные ценности, содержащие традиции региона и МБДОУ ДС 

«Родничок», задающий культуру поведения сообществ, описывающий 



предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

МБДОУ ДС «Родничок», способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

16.1.3.1. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с 

ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

16.1.3.2. Общности (сообщества) МБДОУ ДС «Родничок»: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей 

и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемых всеми сотрудниками МБДОУ ДС «Родничок». Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, 

поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала 

общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно 

приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 



 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

другому ребенку; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество других детей (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их 

жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБДОУ ДС «Родничок» и всех педагогических работников членов семей 

обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ ДС 

«Родничок». Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

дошкольной организации. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 



условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 

что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В МБДОУ ДС «Родничок» обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими — это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в МБДОУ ДС «Родничок»  

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

16.1.3.3. Социокультурным контекстом является социальная и 

культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в 

себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 



воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

16.1.3.4. Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 

педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от педагогического работника, и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

16.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогов нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания 



даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

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

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МБДОУ ДС «Родничок»  не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как 

"целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

16.1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ТНР раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий 

привязанность, любовь 

к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять 

и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес 

к другим детям и 

способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию 



"Я сам!". 

Доброжелательный, 

проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий 

чувство удовольствия в 

случае одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения со 

стороны 

педагогических 

работников. Способный 

к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий 

интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении 

и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

 

Выполняющий 

действия по 

самообслуживанию: 

моет руки, 



самостоятельно ест, 

ложится спать. 

Стремящийся быть 

опрятным. 

 

Проявляющий интерес 

к физической 

активности. 

Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в 

Организации, на 

природе 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся 

помогать 

педагогическому 

работнику в доступных 

действиях. 

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Этико- Культура и красота Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 



эстетическое Проявляющий интерес 

и желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности 

 

16.1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста (до 8 лет). 

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

Направлен

ие воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотиче

ское 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать 



и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

  

Познавательное Знани

я 

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 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоро

вье 

Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), 



природе. 

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. 

Этико-эстетическое Культ

ура и 

красота 

Способный воспринимать 

и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

16.2. Содержательный раздел. 

16.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

с ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 



 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

16.2.2. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 



Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагог МБДОУ ДС «Родничок»  

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение обучающихся с ТНР к российским 

общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

16.2.3. Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 



Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ТНР заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

При реализации данных задач педагог МБДОУ ДС «Родничок»  должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в 

команду), игры с правилами, традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в 

обществе; 

 учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя 

групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и 

чувства - свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

16.2.4. Познавательное направление воспитания. 



Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности педагога: 

 совместная деятельность педагога с детьми с ТНР на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с 

ТНР совместно с педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

16.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

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

16.2.5.1. 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; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности педагога: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по 

здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МБДОУ ДС 

«Родничок». 

16.2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Педагог 

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 МБДОУ 

ДС «Родничок». 

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, педагог 

Организации сосредоточивает 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 ведется в тесном контакте с семьей. 

16.2.6. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 



формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагог МБДОУ ДС «Родничок»  

сосредотачивает свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, 

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

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

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихся с ТНР соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

16.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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



родной страны и других народов; 

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

ребенка с ТНР действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

16.2.7.1. Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру 

поведения, педагог МБДОУ ДС «Родничок» сосредотачивает свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников 

на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

16.2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 



выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих обучающихся с ТНР с воспитательной работой 

через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся 

с ТНР, широкое включение их произведений в жизнь МБДОУ ДС 

«Родничок»; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми с ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

16.2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в МБДОУ 

ДС «Родничок» отражено: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения МБДОУ ДС «Родничок»; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

уже участвует МБДОУ ДС «Родничок», дифференцируемые по 

признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

МБДОУ ДС «Родничок» намерен принять участие, дифференцируемые 

по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

ключевые элементы уклада МБДОУ ДС «Родничок»; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных 

технологий значимой в аспекте воспитания деятельности, 

потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия МБДОУ ДС «Родничок» от других 

образовательных организаций по признаку проблемных зон, 



дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами МБДОУ ДС «Родничок»; 

особенности МБДОУ ДС «Родничок», связанные с работой с 

детьми с ТНР, в том числе с инвалидностью. 

16.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ТНР дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в 

котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те 

виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

Организации в построении сотрудничества педагогических работников и 

родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

 

16.3. Организационный раздел. 

16.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации 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 Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 



на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни Организации. 

 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

 

N п/п 

 

 

Шаг 

 

 

Оформление 

   



 

1. 

 

Определить 

ценностно-смысловое 

наполнение 

жизнедеятельности 

Организации. 

 

Устав Организации, 

локальные акты, 

правила поведения для 

обучающихся и 

педагогических 

работников, 

внутренняя 

символика. 

 

 

2. 

 

 

Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности 

 

Организации: 

 

специфику организации видов деятельности; 

 

обустройство развивающей предметно-пространственной среды; 

 

организацию режима дня; 

 

разработку традиций и ритуалов Организации; 

 

праздники и 

мероприятия. 

 

 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 

   



 

3. 

 

Обеспечить принятие 

всеми участниками 

образовательных 

отношений уклада 

Организации. 

 

Требования к кадровому составу и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие Организации с семьями обучающихся. 

 

Социальное партнерство Организации с социальным окружением. 

 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 "от педагогического работника", который создает 

предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

 "от совместной деятельности ребенка с ТНР и 

педагогического работника", в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с ТНР в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического работника, 



обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей;"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, 

получает опыт деятельности, в особенности - игровой. 

 

16.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События 

Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная 

ситуация является воспитательным событием. В каждом воспитательном 

событии педагогический работник продумывает смысл реальных и 

возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

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 воспитательной 

работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих 

формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих 

видах деятельности (спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры); 

 создание творческих детско-педагогических работников 

проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, 

"Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся из 

соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогическому работнику создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 



группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

16.3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование, в том числе специализированное 

оборудование для обучения и воспитания обучающихся с ТНР; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает: 

 Знаки и символы государства, региона, города и 

организации.  

 Отражает региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, 

в которых находится Организация. 

 Экологична, природосообразна и безопасна.  

  Обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры 

и совместной деятельности.  

 Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей.  

 Обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

 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. Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически 

привлекательна. 

16.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе представлены решения на уровне Организации по 

разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалификации 

педагогических работников Организации по вопросам воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях 

привлечения специалистов других организаций (образовательных, 

социальных). 

16.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации 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 разделяются всеми участниками 

образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда 



Организации 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 

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. 

16.4. Основными условиями реализации Программы воспитания в 

Организации, 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. 

16.5. Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации 

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; 

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. 

 

IV. Организационный раздел Программы. 

 

17. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание 

этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Организована система взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ГПМПК, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы 

образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия 

позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 

 

18. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР.  



Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

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. 

19. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - ППРОС) в Организации обеспечивает реализацию АОП ДО, 



разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

19.1. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья 

и эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 



 открытость дошкольного образования и вовлечение 

родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного 

 

замедления развития обучающихся). 

19.2. ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС: 

 содержательно-насыщенна и динамична - включает 

средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 



тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

 трансформируема - обеспечивает возможность изменений 

ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

 полифункциональная - обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих ППРОС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступна - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в 

том числе обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Все игровые материалы подобраны с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, 

создает необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

 безопасна - все элементы ППРОС соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 



 эстетична - все элементы ППРОС привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства; 

19.3. ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

20. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

20.1. Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), 

в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 



Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в 

области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный N 46612). 

20.2. В объем финансового обеспечения реализации Программы 

включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

специальных условий получения образования обучающимися ТНР. 

20.3. Материально-технические условия реализации ФАОП для 

обучающихся с ТНР обеспечивают возможность достижения обучающимися 

в установленных Стандартом результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

21. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный 

план воспитательной работы Организации. Организация включает в него 

мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План 

определяет перечень событий, которые могут стать основой для проведения 

воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 



дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. Формы проведения избираются Организацией 

самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста 

обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в 

календарь ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, 

слушании музыки, проектной деятельности). Многие праздники включаются 

в календарь воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт 

ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

21.1. Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации 

дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 



8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799 - 1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 



Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 



 

 

 

 

 


