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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) Муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  Городского округа
«город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 20» (далее –Программа)
разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Фе-
деральной адаптированной образовательной программы дошкольного образова-
ния (далее – ФАОП ДО).

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем состав-
ляет не менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет
не более 40% и ориентирована:

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с нарушением ТНР;

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

- на сложившиеся традиции ДОО; 
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и
интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и
ДОО в целом.

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъ-
ектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принци-
пов  дошкольного  образования  и  специфических  принципов  и  подходов  к
формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР.

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и
начального общего образования.

Цель  Программы: обеспечение  условий  для  дошкольного  образования,
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и до-
школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.

Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между
людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на
получение  доступного  и  качественного  образования,  обеспечивает  развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и соци-
окультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого  и  физического  развития  человека,  удовлетворения  его  образо-
вательных потребностей и интересов.
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Задачи Программы:
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся

с ТНР, в т.ч. их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с

ТНР  в  период  дошкольного  образования  независимо  от  места  проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст-
ными,  психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта
отношений с педагогическим работником, родителями (законными представи-
телями), другими детьми;

- объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства;

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие
их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических
качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

- формирование социокультурной среды,  соответствующей психофизиче-
ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образо-
вания, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающих-
ся с ТНР;

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и
начального общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  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), педагоги-
ческих и иных работников ДОО) и обучающихся.

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни-
ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений.

6. Сотрудничество ДОО с семьей.

4



7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства;

8.  формирование  познавательных интересов  и  познавательных  действий
ребёнка в различных видах деятельности;

9.  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

10. учёт этнокультурной ситуации развития детей.
11. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

Основными подходами к формированию Программы являются:
- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятель-

ности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирова-
ние, самоорганизация, самооценка, самоанализ;

- интегративный  подход,  ориентирующий  на  интеграцию  процессов
обучения, воспитания и развития в целостный образовательный процесс в ин-
тересах развития ребенка;

- индивидуальный  подход, предписывающий гибкое  использование  пе-
дагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребен-
ку;

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает органи-
зацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности
ребенка  и  создания  условий  для  ее  развития  на  основе  изучения  задатков,
способностей, интересов, склонностей;

- cредовый  подход, ориентирующий  на  использование  возможностей
внутренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и раз-
витии личности ребенка.

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-
чающихся с ТНР:

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и образование обучающихся:  ДОО устанавливает  партнерские отношения не
только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, кото-
рые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребно-
стей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медици-
нской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи).

2. Индивидуализация  образовательных  программ дошкольного  образова-
ния обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной дея-
тельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации  образо-
вательного процесса и учитывает  его интересы,  мотивы, способности и пси-
хофизические особенности.

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что со-
держание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с
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учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует раз-
витию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-
стей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее соци-
ально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетиче-
ское и физическое развитие обучающихся посредством различных видов дет-
ской 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 отдель-
ными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: позна-
вательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и рече-
вым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связа-
но с другими областями. Такая организация образовательного процесса соот-
ветствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали-
зации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвари-
антные  ценности  и  ориентиры,  с  учетом  которых  ДОО  должна  разработать
свою адаптированную образовательную программу. При этом за ДОО остаётся
право  выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,
учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических
особенностей, запросов родителей (законных представителей).

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-
стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и до-
школьного возраста

При разработке Программы учитывались следующие значимые характери-
стики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент
воспитанников;  характеристики  особенностей  развития  детей  раннего  и  до-
школьного возраста с ТНР.

1.1.3.1. Географическое месторасположение
Дошкольная организация располагается в южной части микрорайона мотоцик-
летного  завода.  Адрес:  г.Ирбит,  Свердловской  области,  улица  Максима
Горького, дом 5а.
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1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды
В районе детского сада находится Дворец культуры им. В.К. Костевича,

детская  библиотека  №  2,  2  спортивных  комплекса  «Олимп»,  «Юность»,
государственный  музей  мотоциклов,  5  дошкольных  Учреждений:  №
22,19,10,23,16; 2 средние общеобразовательные школы: № 10,8,  музыкальная
школа, Пожарная часть № 60 

Социокультурная  среда  обладает  большим воспитательным потенци-
алом наряду с дошкольной образовательной организацией, семьей и другими
факторами успешного воспитания дошкольника.

В  связи  с  этим  необходимо  раскрыты  особенности  социокультурной
среды, в которой воспитывается и развивается ребенок (см.схема № 1)

Схема № 1
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1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся
В  МБДОУ  «Детский  сад  № 20»  функционирует  5  групп  в  режиме  5-

дневной рабочей недели. 
Предельная наполняемость групп составляет: 
-1 группа (первая младшая группа (2-3 года) – 15 воспитанников;
-2 группа (вторая младшая группа (3 – 4 лет) – 14 воспитанников;
-3 группа (средняя группа (4-5 лет) – 15 воспитанник;
-4 группа (старшая группа (5-6 лет) – 17 воспитанник;
-5 группа (подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 17 воспитанник.

Группы сформированы по одновозрастному принципу. 
Образовательный  процесс  осуществляется  по  двум  режимам  в  каждой

возрастной  группе,  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года,  группы
функционируют  в  режиме  5-дневной  рабочей  недели.  МБДОУ  работает  в
условиях сокращенного дня (10,5 часов).

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошколь-
ного возраста

От 1 года до 3 лет
Познание  себя,  своего  образа,  идентификация  с  именем.  Начинают

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и
пола. 

Детям  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зави-
симость чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников.

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения,  обо-
значенные словами «можно», «нельзя», «нужно».

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентиров-
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ка в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в позна-
нии  окружающего  мира.  Возникает  потребность  более  глубокого  и  со-
держательного общения со взрослым.

В  этом  возрасте  интенсивно  формируется  речь.  Речевое  общение  со
взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии.

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые
ориентировки.  К  3  годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но
произносят их с большим искажением.

Основная форма мышления – наглядно-действенная.
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная.
Развивается предметная деятельность.  Появляется способность обобще-

ния, которая позволяет узнавать предметы, изображения.
Формируются навыки самообслуживания. 
От 3 до 4 лет
Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется прояв-

лениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспи-
тателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны.
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связан-

ные с  определёнными разрешениями и  запретами,  могут  увидеть  несоответ-
ствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репер-
туар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания.

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Накапливается  определённый  запас  представлений  о  разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В 3 года складываются некоторые пространственные представления.
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенно-
стями возраста, с другой - его непосредственным опытом. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 
Память  детей  3  лет  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую

эмоциональную окраску. 
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это

происходит в игре. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельно-

сти. 
В  3-4  года  ребёнок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
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Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формиро-

ваться интерес к книге и литературным персонажам. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 
Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредствен-

ный и синкретический характер. 
Совершенствуется звукоразличение, слух.
От 4 до 5 лет
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё  ещё не осо-

знают, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о
том, как надо (не надо) себя вести. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как
в 3-4 года.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает
волновать тема собственного здоровья. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков.

К  4  годам  основные  трудности  в  поведении  и  общении  ребёнка  с
окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, стропти-
вость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое.

Развивается моторика дошкольников. 
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствова-
ние обследования предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется,
но уже не является такой непосредственной, как раньше. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от воз-
раста  3 лет  (если ребёнок пошёл за  мячом,  то  уже не  будет отвлекаться  на
другие интересные предметы).

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в дея-
тельности  ребёнка  появляется  действие  по  правилу  -  первый  необходимый
элемент произвольного внимания.

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с прави-
лами.

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 
Особенности  образов  воображения зависят  от  опыта  ребёнка  и  уровня

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельно-

сти ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале.
В  процессе  общения  со  взрослыми дети  используют правила  речевого

этикета. Речь становится более связной и последовательной. 
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В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказы-
вать по картинке о её содержании. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко
выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты
детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе
освоенных трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоци-
онально  откликаются  на  художественные  произведения,  произведения  му-
зыкального и изобразительного искусства.

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобрази-
тельная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов доволь-
но широк. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.
От 5 до 6 лет
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как предста-

вителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи
и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  качественные
изменения  -  формируется  возможность  саморегуляции,  т.е.  дети  начинают
предъявлять  к себе  те требования,  которые раньше предъявлялись им взрос-
лыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка
о себе. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентич-
ности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её
отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а
именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает за-
нимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  Усложняется  игровое  про-
странство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются

и углубляются. 
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с кото-

рыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и
произвольным. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,

которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представ-
лений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать само-
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стоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение
звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи
сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги.

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики,  в  том числе  связанной  с  проблемами взаимоотношений  со  взрос-
лыми, сверстниками, с историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6
лет. 

В  старшем дошкольном возрасте  активно развиваются  планирование и
самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех
других компонентов детского труда). 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений му-
зыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновы-
вая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Происходит  существенное  обогащение  музыкальной  эрудиции  детей.
Совершенствуется  качество  музыкальной  деятельности.  Творческие  проявле-
ния становятся более осознанными и направленными.

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к само-

стоятельному творческому конструированию из разных материалов. 
От 6 до 7 лет
В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятель-

ный субъект деятельности и поведения. 
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные

(или заданные извне) правила и нормы. 
К концу дошкольного  возраста  происходят  существенные изменения  в

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоцио-
нальные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать послед-
ствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции
поведения.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрос-
лым.  Большую  значимость  для  детей  6-7  лет  приобретает  общение  между
собой. 

Дети  владеют  обобщёнными  представлениями  (понятиями)  о  своей
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендер-
ной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств.

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события.

Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребёнка,  наращивание  и
самостоятельное использование двигательного опыта. 

12



В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете, величине предметов. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроиз-
вольно  (т.  е.  без  специальной  цели)  запоминать  достаточно  большой  объём
информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче
и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления.
Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).
В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам
задаёт вопросы, понятные собеседнику,  согласует свои реплики с репликами
других. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий само-
стоятельный читатель. 

Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой
самостоятельностью  в  определении  замысла  работы,  сознательным  выбором
средств  выразительности,  достаточно  развитыми  эмоционально-выразитель-
ными и техническими умениями.

Развитие  познавательных  интересов  приводит  к  стремлению  получить
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использова-
ние  средств  выразительности,  эстетически  оценивать  результат  музыкально-
художественной деятельности. 

Дети способны создавать различные постройки.
Характеристика ребенка перед поступлением в школу

Характерная  черта старшего дошкольника -  устойчивое положительное
отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ре-
бенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской
деятельности  -  игре,  общении,  конструировании,  рисовании,  лепке,  в  сфере
решения элементарных социальных и бытовых задач.

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интере-
сы  других,  сдерживать  свои  эмоции.  Ребенок  проявляет  доброжелательное
внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, облада-
ет  чувством собственного  достоинства,  уважает  достоинство  других.  В  ходе
совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может
поддержать разговор на интересную для него тему.

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребе-
нок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к
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порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов.
Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в
ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характе-
ризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжет-
ной  линии  сообразно  условиям  и  обстоятельствам.  Творческие  способности
детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок,  танцах, пении.
Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность
тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутрен-
него плана действия, развитии функции воображения и становлении произволь-
ности предметного действия.

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и
телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер.

Волевое  начало  в  действиях  ребенка  проявляется  в  продуктивной дея-
тельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать
продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также
проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию
педагога, следовать установленным правилам.

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности
ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающие-
ся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следствен-
ными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Любит  наблюдать,  экс-
периментировать,  собирать  разнообразные  коллекции.  Проявляет  интерес  к
познавательной  литературе,  к  символическим  языкам,  графическим  схемам,
пытается самостоятельно пользоваться ими.

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ре-
бенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ре-
бенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навы-
ками, но и способен принимать на ее основе собственные решения.

1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с на-

рушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном
интеллекте. 

К группе  детей  с  ТНР 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  и  т.д.,  у  которых  имеются  нарушения  всех  компонентов
языка.

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматиче-
ских закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчива-
ется в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным
влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от до-
статочной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и
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обучения. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении

звукопроизношения и фонематического слуха.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонен-

тов  речи:  звукопроизношения  фонематического  слуха,  лексико-грамматиче-
ского строя разной степени выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит
из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов,
сопровождающихся жестами и мимикой.

На  II  уровне  речевого  развития в  речи  ребенка  присутствует  короткая
аграмматичная  фраза,  словарь  состоит  из  слов  простой  слоговой  структуры
(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с
этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от возраст-
ной нормы.

На III  уровне речевого развития в  речи ребенка появляется развернутая
фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фоне-
тико-фонематического недоразвития.

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой
системы.

Заикание  - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловлен-
ное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следу-
ющими речевыми нарушениями:

- дислалия, 
- ринолалия, 
- дизартрия, 
- алалия, 
- детская афазия, 
- неврозоподобное  заикание  (по  клинико-педагогической  классификации

речевых нарушений).

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с

ТНР  достигается  через  удовлетворение  следующих  образовательных
потребностей:

- реализация адаптированной основной образовательной программы;
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том чис-

ле их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, на-
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ции, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст-

ными,  психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

- объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства;

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их соци-
альных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;

- формирование социокультурной среды,  соответствующей психофизиче-
ским и индивидуальным особенностям детей с ТНР;

- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки семьи и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

- обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного
общего и начального общего образования.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориен-
тиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характери-
стики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образова-
ния.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-
стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде
изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах
дошкольного детства.

В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с
ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде це-
левых ориентиров.

1.2.1. Планируемые  результаты  (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 прочте-

ния  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,  состоя-

щих из открытых, закрытых слогов;
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер,
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участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий;
14) соблюдает в игре элементарные правила;
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в раз-

личные игры;
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им под-

ражать;
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 пре-

делах 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 деятель-

ности, ее процессу и результатам;
25) владеет  некоторыми  операционально-техническими  сторонами  изоб-

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

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагоги-
ческого 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 инструк-
тора 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 под-

держивать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гиги-
енические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогиче-
ского работника.

1.2.2. Планируемые  результаты  (целевые  ориентиры)  освоения
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Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР:
К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью пе-

дагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкрет-
ной) цели;

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, дей-
ствий, признаков, состояний, свойств, качеств;

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамма-

тические 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 картин-
ке;

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогиче-
ского 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 соци-

альные 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  незави-

симость от педагогического работника;
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим ра-

ботником, 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 при-
знаков (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 педагоги-

ческим работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодей-
ствует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения;
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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 произведе-
ний (с помощью педагогического работника и самостоятельно);

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельно-
сти, 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 выразитель-

ные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкаль-
ной 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 самочув-

ствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;
32) самостоятельно умывается,  следит за своим внешним видом, со-

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

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе за-
вершения освоения Программы

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе заверше-
ния дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относят-
ся  следующие  социально-нормативные  характеристики  возможных  до-
стижений ребенка.
 Я Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-
ли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы,
делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать
стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового ана-
лиза,  что  обеспечивает  формирование  предпосылок  грамотности,  у  него
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами
словообразования.
 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу пред-
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метов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные
цвета, плоские и объемные геометрические формы: у ребенка сформирова-
ны представления  о  профессиях,  трудовых  действиях;  ребенок  знаком с
составом числа из единиц в пределах десяти,  владеет навыками количе-
ственного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориенти-
ровки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану: у ребенка
есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей су-
ток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано
интеллектуальное мышление.
 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на зна-
ния и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовы-
вать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действии, созда-
вать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых дей-
ствий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместите-
лями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельно-
сти, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельно-
сти, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчи-
вость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое вооб-
ражение.
 Ребенок активен. успешно взаимодействует со сверстниками и взрос-
лыми: у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности.
 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувствами, умеет радо-
ваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты.
 Ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством
веры в себя. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в раз-
ных видах деятельности.

Я Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, спосо-
бен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведе-
ния и готов соответствовать им.

У ребенка развиты крупная и мелкая моторики, он подвижен и вынос-
лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-
ния, умеет управлять ими.

К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлени-

ях окружающего мира;
3) употребляет слова,  обозначающие личностные характеристики, много-

значные;
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;
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6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повест-
вование,  с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности
высказывания, составляет творческие рассказы;

7) владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен  осу-
ществлять  сложные  формы  фонематического  анализа  (с  постепенным  пере-
водом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонемати-
ческого синтеза;

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и син-
тез  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, обще-
нии, конструировании;

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, изби-
рательно 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 внима-

ние к собеседнику;
14) регулирует свое  поведение в  соответствии с усвоенными нормами и

правилами,  проявляет кооперативные умения в процессе  игры, соблюдая от-
ношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагоги-
ческим 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 плани-
рования 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:  количе-
ство в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предме-
тов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимо-
сти в качестве счетного материала символические изображения;

21) определяет времена года, части суток;
22) самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы,  экс-

периментирует);
23) пересказывает  литературные  произведения,  составляет  рассказ  по
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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 сообще-
ния, рассказы из личного опыта;

26) владеет предпосылками овладения грамотой;
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процес-

се изобразительной деятельности;
28) имеет элементарные представления  о видах искусства,  понимает до-

ступные 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 раз-
ноименные 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 элемен-
тами спорта;

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек).
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе пред-
ставляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-
дерального  закона от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Рос-
сийской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государствен-
ные гарантии качества образования.

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной
деятельности  с  обучающимися  с  ТНР,  реализуемой  в  ДОО,  заданным
требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оце-
нивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результа-
тов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями обучающихся с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образо-

вания.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способ-

ности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образо-
вания могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий
в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ре-
бенка.

АОП ДО для обучающихся с ТНР строится на основе общих закономер-
ностей развития личности обучающихся дошкольного возраста с тяже-
лым  нарушением  речи  с  учетом  сенситивных  периодов  в  развитии.
Программа ДОО учитывает не только возраст ребенка, но и уровень развития
его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивиду-
ально-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 опти-
мизации;
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2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образо-
вательной деятельности;

3) карты развития ребенка с ТНР;
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психо-

логической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики.
В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка каче-

ства образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает  ценности развития и позитивной социализации ребенка

раннего и дошкольного возраста с ТНР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях

современного общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив-

ных  организационных  форм  дошкольного  образования  для  обучающихся  с
ТНР;

4) обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания  для  семьи,
образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответ-
ствии:

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном
детстве;

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилита-
ционной среды;

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

5) представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного  образования  для  обучающихся  с  ТНР на  уровне  Организации,
учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных обра-
зовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реали-
зации в масштабах всей страны.

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образо-
вания обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участ-
ников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основ-
ную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в
соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-
ства:

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, ис-
пользуемая  как  профессиональный инструмент  педагогического  работника  с
целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования  дальнейшей  индивидуальной  работы  с  детьми  с  ТНР  по
Программе;

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

ная оценка.
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На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы реша-
ет задачи:

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

ориентирам образовательной программы ДОО;
- обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  ДОО  в  процессе

оценки  качества  адаптированной  программы  дошкольного  образования  обу-
чающихся с ТНР;

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной
деятельности и перспектив развития самой ДОО;

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

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования  в  ДОО  является  оценка  качества  психолого-педагогических
условий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО,
что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посред-
ством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический
коллектив ДОО.

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

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, опре-
деленных ФГОС ДО;

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошколь-
ным образованием со стороны семьи ребенка;

- исключает  использование  оценки индивидуального  развития  ребенка  в
контексте оценки работы ДОО;

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов
дошкольного образования;

- способствует  открытости  по  отношению к  ожиданиям  ребенка  с  ТНР,
семьи, педагогических работников, общества и государства;

- включает  как  оценку  педагогическими  работниками  ДОО  собственной
работы,  так  и  независимую  профессиональную  и  общественную  оценку
условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной органи-
зации;

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

26



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ОПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗ-
ВИТИЯ РЕБЕНКА,  ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОБЛАСТЯХ

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

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в
пяти  образовательных  областях:  социально-коммуникативного,  познаватель-
ного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования  и методиче-
ских пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.

При разработке АОП ДО дляобучающихся с ТНР согласно ФАОП были
использованы образовательные модули по образовательным областям (направ-
лениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и
взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств
образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в
т.ч. 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-психо-
логических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их образовательных
потребностей, мотивов и интересов;

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающих-
ся с ТНР.

Способы  реализации  образовательной  деятельности  определяются
климатическими,  социально-экономическими  условиями  субъекта  Рос-
сийской Федерации, местом расположения ДОО, педагогическим коллекти-
вом ДОО. При организации образовательной деятельности по направлениям,
обозначенным образовательными областями, были учтены общие и специфиче-
ские принципы и подходы к формированию АОП До для обучающихся с ТНР, в
частности принципы поддержки разнообразия детства,  индивидуализации до-
школьного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,  приняты
во внимание неравномерность психофизического развития, особенности рече-
вого  развития  обучающихся  с  ТНР,  значительные индивидуальные различия
между детьми, а  также особенности социокультурной среды, в которой про-
живают семьи обучающихся.

В группах комбинированной  направленности осуществляется реализа-
ция АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений раз-
вития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей.
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом

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 ра-
ботником 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 Орга-
низации;

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творче-
ства;

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
- развития игровой деятельности.
2.1.1.1. Образовательная  деятельность  с  детьми  младшего  дошколь-

ного возраста (3 – 4 года)
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы:
- формирование  представлений  обучающихся  о  разнообразии

окружающего их мира и людей;
- воспитание правильного отношения к людям, вещам;
- обучение  способам  поведения  в  обществе,  отражающим  желания,

возможности и предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу»,
«нравится - не нравится»).

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-
зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим
разделам:

1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление
у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты
стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим
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работником и детям положительную направленность.
В ходе обучающих игр  с  детьми первого уровня  речевого  развития  пе-

дагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с
помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от
достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых
группах (два-три обучающихся).

В  различных  предметных  и  ролевых  играх  с  предметами-орудиями
бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют пред-
ставления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый,
черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (проти-
вопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета
из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и
близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет
предмета со словом.

Педагогические  работники  в  различных  педагогических  ситуациях,  в
режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самооб-
служивания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементар-
ных трудовых поручений с их помощью.

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в под-
боре доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуаци-
ям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается кор-
рекционная  направленность  всего  педагогического  процесса.  Педагогические
работники  обучают  обучающихся  использовать  невербальные  и  вербальные
средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гиги-
енических процедур,  элементарных трудовых поручений,  во время игры:  со-
общать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в
случае возникновения трудностей.

Образовательную  деятельность  в  рамках  указанной  образовательной
области проводят  воспитатели,  согласуя  ее  содержание с  тематикой работы,
проводимой  учителем-логопедом.  Активными  участниками  образовательного
процесса  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  должны  стать
родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические ра-
ботники, работающие с детьми с ТНР.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ

 Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуаци-
ях, учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить,
спрашивать разрешения).
 Формировать  активное  доброжелательное  отношение  к
окружающим, взрослым и сверстниками.
 Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.
 Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполне-
ния действий в самостоятельной и непосредственно деятельности. 
 Учить  уступать  друг  другу,  сообща  пользоваться  игрушками  и
книгами.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
 Формировать у каждого ребенка образ Я.
 Формировать начальные сведения о человеке.
 Формировать первичные гендерные характерные для мальчиков и дево-
чек.
 Знакомить с правами и обязанностями детей группы.
 Формировать  первичные представления о  своей улице,  родном городе,

родной стране.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Побуждать  детей  к  активной  игровой  деятельности.  Развивать  позна-
вательную деятельность, инициативность, подражательность, имитацион-
ные и творческие способности. 

 Формировать  желание  объединяться  для  совместных  игр,  выполнять  в
игре определенные правила.

 Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное
отношение к окружающим.

 Подвижные игры
 Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициа-

тивы в играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошад-
ками-качалками.

 Развивать  координацию  движений  и  координацию  речи  с  движением,
умение выполнять имитационные действия.

 Дидактические игры Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными
видами разреза (горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзаго-
образным) и простые пазлы по изучаемым лексическим темам.

 Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек,
животных, птиц, ориентируясь на целое изображение.

 Упражнять  в  выкладывании изображений из  геометрических  фигур  по
образцу («Блоки Дьенеша»).

 Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке
уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор,
чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета.

 Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких куби-
ков по данному алгоритму.

 Формировать навыки игры в лото, парные картинки.
 Сюжетно-ролевая игра Расширять представления о социальной действи-

тельности.  Способствовать  активному  усвоению  социального  опыта  в
процессе  общения  с  окружающими  людьми  и  выполнения  с  ними
совместных действий.

 Формировать  коммуникативные  навыки,  учить  взаимодействовать  во
время игры.
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 Развивать творческое воображение,  подражательность,  инициативность,
умение выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их
в единую сюжетную линию.

 Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необ-
ходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними раз-
личные действия.

 Театрализованные  игры.  Развивать  монологическую  и  диалогическую
речь, коммуникативные навыки, имитационную деятельность, интерес к
различным видам театрализованной деятельности.

 Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной дея-
тельности и желание в ней участвовать.

 Стимулировать  эмоциональное  восприятие  сказок.  Воспитывать  вооб-
ражение, инициативность, фантазию.

 Создавать  положительный  эмоциональный  настрой,  обеспечивать  рас-
крепощение личности.

 Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений.
 Раскрывать творческий потенциал.
 Учить  удерживать  в  памяти  и  воспроизводить  последовательность  со-

бытий в  сказке.
 Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.
 Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Ку-

рочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра.
 Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельно-

сти, готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на стол.
 Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.
 Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать

одежду.
 Формировать  у  детей  первичные представления  о  труде  взрослых,  его

роли в общественной жизни и жизни каждого человека.
 Воспитывать  ценностное  отношение  к  собственному  труду  и  труду

других людей.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИ-
РОДЕ
 Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском

саду.
 Расширять представления о правилах дорожного движения и формиро-

вать навыки безопасного поведения на улицах города.
 Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.
 Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и живот-

ными.
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 Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе.

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного
возраста (4 – 5 лет)

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-
зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим
разделам:

1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой дея-
тельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и пе-
дагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных пред-
ставлений о  тендерной  и  семейной принадлежности.  Активное  включение  в
образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях
общеразвивающей  и  коррекционно-развивающей работы с  дошкольниками с
ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует,
прежде всего, речевую активность.

Объектом  особого  внимания  педагогических  работников,  работающих с
детьми  (учителей-логопедов,  воспитателей,  музыкальных  руководителей)
становится уточнение и совершенствование использования детьми с наруше-
нием речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных
взаимоотношений,  организованности,  выдержки,  настойчивости,  умения
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодей-
ствия в соответствии с общим игровым замыслом.

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступно-
го детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим иг-
рам, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего до-
школьного 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 деятельно-
сти, в режимные моменты.

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направлен-
ные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в коопе-
ративных 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-коммуника-
тивное развитие» включается в совместную образовательную деятельность пе-
дагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми образо-
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вательными областями, индивидуальные логопедические занятия. В игре возни-
кают  партнерские  отношения,  поэтому  социальная  сфера  «ребенок  среди
сверстников» становится предметом особого внимания педагогических работ-
ников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с
учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуника-
тивное 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,  на-
сколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступ-
ные им средства общения (вербальные и невербальные).

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное раз-
витие»  желательно  вовлекать  родителей  (законных  представителей)  обу-
чающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяже-
лыми нарушениями речи.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуаци-
ях.  Воспитывать  вежливость,  отзывчивость,  скромность,  смелость,  желание
быть справедливым.

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.
Формировать навык бережного отношения к вещам.

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
 Продолжать  поло-ролевое  воспитание.  Воспитывать  уважительные  от-

ношения к сверстникам своего и противоположного пола.
 Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и

будущем.
 Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее

истории.
 Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.
 Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада,

в оформлении помещений.
  Воспитывать любовь к родному городу.
 Знакомить с его достопримечательностями. 
 Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его

 достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и
находится детский сад.

 Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению.
 Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действи-

ях их представителей.
 Формировать  первичные  представления  о  государственных  праздниках

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и твор-

ческие  способности,  наблюдательность,  подражательность,  активность,
инициативность,  коммуникативные  навыки,  взаимодействие,  доброже-
лательное отношение к окружающим. 

 Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.
Подвижные игры

 Развивать  двигательную  активность,  быстроту,  ловкость,  способность
ориентироваться  в  пространстве,  активизировать  мышечный  тонус,
совершенствовать  координацию  движений.  Воспитывать  самостоятель-
ность в организации знакомых игр с группой сверстников.

Настольно-печатные дидактические игры
 Формировать  навыки  игры  в  настольно-печатные  игры  с  правилами

(лото,  домино,  игры-«ходилки»),  умение  играть  сообща,  уступать  друг
другу.

Сюжетно-ролевая игра
 Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре

на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых.
 Формировать  умение  объединяться  для  игры,  распределять  роли,

совершать  действия  в  соответствии  с  общим замыслом,  согласовывать
действия друг с другом и совместными действиями достигать результата,
самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, пред-
меты-  заместители.  Развивать  умение использовать  в  сюжетно-ролевой
игре постройки из строительного материала.

Театрализованные игры
 Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию не-

сложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализован-
ных игр во всех видах театра.

  Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатле-
ний.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, вы-
полнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать
результаты совей работы.

 Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.
 Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности.

Учить  поддерживать  порядок  в  групповом  помещении,  раздевалке,  на
участке.

 Учить  выполнять  обязанности  дежурных по столовой и  в  центре  при-
роды.

 Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на заня-
тиях оборудование.
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 Формировать умение делать поделки для оформления группового поме-
щения,  игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использо-
вать материалы работать аккуратно, убирать сове рабочее место.
ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  БЫТУ,  СОЦИУМЕ,

ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

 Совершенствовать  у  детей навыки безопасного  поведения  дома,  в  дет-
ском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевал-
ке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в
песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках.

 Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.
 Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и

папы, домашнего адреса и телефона.
 Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и на-

выки  безопасного  поведения  на  улицах  города,  на  остановках,  в
транспорте.  Познакомить  детей  с  некоторыми  дорожными  знаками
(«Дети»,  «Пешеходный  переход»,  «Подземный  переход»,  «Остановка
общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).

 Сформировать  представления  о  специальном  транспорте  («Скорая
помощь», «Полиция», пожарная машина).

 Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры
поведения в природе.

 Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с расте-
ниями и животными.

 Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе.
 Формировать умение одеваться по погоде.

2.1.1.3. Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошколь-
ного возраста (5 – 6 лет)

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-
витие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков иг-
ровой деятельности,  дальнейшее приобщение  их к  общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в
т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семей-
ной принадлежности.

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогиче-
ские  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 обра-
зовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим
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разделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуника-

тивное 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: дальней-
шее 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 же-
лания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения пред-
ставлений 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-раз-
вивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитате-
ли  организуют  сюжетно-ролевые  и  театрализованные  игры  с  детьми,  осу-
ществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сю-
жетно-дидактической  игры,  театрализованные  игры,  подвижные,  дидактиче-
ские игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям кор-
рекционно-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, согла-
суя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным пред-
ставителям).

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 представ-
ления 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  мак-
росоциальном окружении.

Педагогические работники создают условия для формирования экологиче-
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ских представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в при-
роде (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 обучающих-
ся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образователь-
ной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно раз-
вивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональ-
ный компоненты).  Педагогические  работники,  осуществляя  совместную дея-
тельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их ин-
тересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду,
исходя из потребностей каждого ребенка.

Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Соци-
ально-коммуникативное развитие» являются родители (законные представите-
ли) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми
с ТНР.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
 Приобщать  детей  к  моральным  ценностям  человечества.  Формировать
нравственное  сознание  и  нравственное  поведение  через  создание  воспиты-
вающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами
поведения, формами и способами общения.
 Воспитывать  честность,  скромность,  отзывчивость,  способность  сочув-
ствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким,
защищать их.
 Учить быть требовательным к себе и окружающим.
 Прививать такие качества,  как коллективизм, человеколюбие, трудолю-
бие.
 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
 Продолжать формирование Я-образа.
 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
 Воспитывать  любовь к  родному городу,  малой родине,  родной стране,
чувство патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
 Учить  детей  самостоятельно  организовывать  игровое  взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации,
овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия дей-
ствиями  предметами-заместителями,  а  затем  и  словом,  отражать  в  игре
окружающую действительность.
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 Развивать  в  игре  коммуникативные  навыки,  эмоциональную  отзывчи-
вость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое во-
ображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить спра-
ведливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.

Подвижные игры
 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культу-

ры.
 Обеспечивать  необходимый  уровень  двигательной  активности.

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организо-
вывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, соблюдать
правила.  Способствовать  развитию жизненной активности,  настойчиво-
сти, произвольности поведения, организованности, чувства справедливо-
сти.

Настольно-печатные дидактические игры
 Совершенствовать  навыки  игры  в  настольно-печатные  дидактические

игры  (парные  картинки,  лото,  домино,  игры-«ходилки»,  головоломки),
учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре зна-
ния и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное
мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать
дружелюбие и дисциплинированность.

Сюжетно-ролевая игра
 Обогащать  и  расширять  социальный  опыт  детей.  Совершенствовать

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуника-
тивные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятель-
но организовывать  сюжетно-ролевую игру,  устанавливать  и  соблюдать
правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое
поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников
игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких
сюжетных  линий.  Развивать  эмоции,  воспитывать  гуманные  чувства  к
окружающим.

Театрализованные игры
 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по

знакомым сказкам.
 Совершенствовать  творческие  способности,  исполнительские  навыки,

умение взаимодействовать  с  другими персонажами.  Воспитывать  арти-
стизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию,
умение перевоплощаться, духовный потенциал.

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Расширять представления детей о труде взрослых и его  общественном

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями
взрослых  в  разных  сферах  деятельности,  их  трудовыми  действиями,
результатами деятельности.
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 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом
творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца,
бережно  относиться  к  объектам  трудовой  деятельности,  материалам  и
инструментам.

 Совершенствовать навыки самообслуживания.
 Прививать  желание  участвовать  в  хозяйственно-бытовой  деятельности,

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежур-
ных по столовой, на занятиях, в уголке природы.

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного
материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРО-
ДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском
саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за го-
родом, в лесу, вблизи водоемов.

 Совершенствовать  знание  правил  дорожного  движения,  продолжать
знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный пере-
ход.  Подземный  пешеходный  переход.  Остановка  общественного
транспорта. Велосипедная дорожка).

 Продолжать  знакомить  детей  с  работой  специального  транспорта.
Познакомить с работой службы МЧС.

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
 Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона,
 фамилии, имени и отчества родителей.
 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и жи-

вотными.
 Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо

так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.
Старший возраст (6 – 8 лет)
ФОРМИРОВАНИЕ  НАВЫКОВ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  С  ОКРУЖАЮЩИ-
МИ

Формировать  систему устойчивых  отношений к  окружающему миру и
самому себе.

Упражнять детей в нравственных действиях,  используя положительные
примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляюще-
еся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать
дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.

Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать  мотивацию,  значимое,  заинтересованное  отношение  к

школьному обучению.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать  работу  по  половой  дифференциации;  воспитанию  детей,

обладающих всеми  преимуществами,  данными природой  каждому  из  полов.
Учить мальчиков и девочек уважать себя,  ценить свою половую принадлеж-
ность.

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности
к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к
славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского
народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижные игры

Совершенствовать  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные
игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать
им, справедливо оценивать результаты.

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,
подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры

Совершенствовать  навыки игры в настольно-печатные игры,  проявлять
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении спо-
ров, оценке результатов.

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллек-
туальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра

Совершенствовать  умение  организовывать  сюжетно-ролевую  игру,
устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески вы-
полнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участни-
ками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения
игры.
Театрализованные игры 

Развивать  духовный  потенциал,  мотивацию  успешности,  умение  пере-
воплощаться,  импровизировать  в  играх-драматизациях  и  театрализованных
представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка»,
«Кот, петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Воспитывать  трудолюбие,  готовность  к  преодолению трудностей,  дис-
циплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выпол-
нять
поручения как можно лучше.

Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых дей-

ствиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрица-
тельное.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИ-
РОДЕ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Закреплять  навыки  безопасного  повеления  дома,  в  детском  саду,  на

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии роди-
телей.

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприбо-

рами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с рас-

тениями и животными.
2.1.2. Познавательное развитие
В  познавательной  области  основными  задачами  образовательной  дея-

тельности 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 след-
ствиях);

- 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 особенно-
стях ее природы, многообразии стран и народов мира;

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

2.1.2.1. Образовательной  деятельности с  детьми  младшего  дошколь-
ного возраста (3 – 4 года)

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обес-
печивает:  развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обога-
щение  их  сенсомоторного  и  сенсорного  опыта;  формирование  предпосылок
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирова-
ние представлений об окружающем мире; формирование элементарных матема-
тических представлений.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-
зовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

- конструктивные игры и конструирование;
- представления о себе и об окружающем природном мире;
- элементарные математические представления.
В ходе образовательной деятельности  у  обучающихся  с  ТНР развивают

сенсорно-перцептивные способности:  умение выделять  знакомые объекты из
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фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.
Для  формирования  кинетической  основы движений  пальцев  рук  у  обу-

чающихся  с  ТНР  в  процессе  выполнения  последовательно  организованных
движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные
игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку,
что-то  построить,  сложить  разрезные  картинки.  В  этом  случае  детям
предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал,
кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках,
на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулиро-
вать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими
детьми.

В  специально  подобранных  играх  активно развиваются  произвольность,
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность со-
здавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает
обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных при-
знаков.

Особое  внимание  педагогический  работник  обращает  на  обучение  обу-
чающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с
его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем де-
лать потом?»).
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную
деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предме-
тов,  объектов.  Знакомить  с  разными  способами  обследования  предметов  и
объектов.

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.
Развивать  зрительное  восприятие,  умение  сравнивать  и  различать

контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы.
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.
Совершенствовать сенсорную интеграцию.

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих

игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать
зрительное внимание и память.

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (иг-

рушки, одежда, обувь, посуда).
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Формировать полноценное представление о богатстве   и многообразии
предметного  мира.  Знакомить детей  с  предметами и объектами  ближайшего
окружения, их назначением и функциями, расширять представления о ближай-
шем окружении (семья,  дом, детский сад,  родной город, труд взрослых, мир
природы).
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Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в поме-
щении детского сада, на участке. Обращать внимание детей на трудовые дей-
ствия взрослых, подчеркивать необходимость и значимость труда взрослых.

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблю-
дать за ними. Сформировать первичные представления о растениях и частях, из
которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, оду-
ванчик).

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка,
собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть
отличительные особенности их внешнего вида.

Сформировать  первоначальные представления  о диких птицах (ворона,
сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их дете-
нышах, внешнем виде, образе жизни.

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, мура-
вей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. Воспиты-
вать любовь, бережное отношение к природе.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Форма.  Формировать  представления  о  геометрических  фигурах  (круг,
квадрат,  треугольник)  и  формах  предметов.  Обучать  различению  объемных
форм и плоских фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и
осязание. 

Учить правильному называнию геометрических фигур. Обучать группи-
ровке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме).

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. Учить
сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, вы-
соте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления). Учить
использовать слова: большой, маленький.

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству
и числу (много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых
предметов, понимать вопрос: «Сколько?» Учить определять количество путем
пересчета (1, 2, 3). Формировать умение сравнивать две группы предметов по
количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов.
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в преде-
лах трех).

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» Учить исполь-
зовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. Ориентировка
в пространстве.  Формировать  умение ориентироваться  в  схеме собственного
тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди,
сзади).

Ориентировка во времени.  Формировать умение ориентироваться в ча-
стях суток (утро, день, вечер, ночь), различать и называть их.
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования
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предметов. Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию
(осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).Осуществлять  освоение  сенсорных
эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной категоризации.

Обеспечить  успешное  овладение  рациональными  приемами  осязатель-
ного обследования предметов.

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение
голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек
или предметов-заместителей.

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различе-
ние  больших  и  маленьких  предметов;  предметов  разных  форм;  предметов,
окрашенных в разные цвета.

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зри-
тельного к мономодальному зрительному восприятию.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких
и низких звуков.

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрез-
ными картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на
группировку и классификацию предметов.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помеще-
нии детского сада, на участке.

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку,
их назначении; частях,  из которых они состоят;  материалах, из которых они
сделаны.

Воспитывать бережное отношение к вещам.
Формировать представления о смене времен года,  их очередности.  На-

учить узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона.
Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных
изменениях в природе.

Формировать представления о том, что растения — это живые существа.
Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и лу-
говыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным осо-
бенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их
произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них при-
готовить.

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.
Конкретизировать особенностях их внешнего вида и образе жизни, о тру-

де людей по уходу за домашними животными.
Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особен-

ностях их внешнего вида, образе жизни.
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Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде,
образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыб-
ками.

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жиз-
ни.

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зри-
тельного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из
большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядко-
вые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько все-
го? Который по счету?

Обучать  сравнивать  две  группы предметов и уравнивать  две  неравных
группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет
или убирая  из  большей группы лишний предмет.  Совершенствовать  умение
сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах распо-
ложены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложе-
ния и приложения).  Формировать навык сравнения предметов сразу по двум
признакам.

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, вы-
соты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.

Формировать  умение  узнавать,  различать  и  называть  геометрические
формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать
группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру.

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их
последовательности.

Формировать представления о смене времен года и их очередности.

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми
среднего дошкольного возраста: (4 – 5лет)

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обес-
печивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обога-
щение  их  сенсомоторного  и  сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок
познавательно-исследовательской  и  конструктивной  деятельности,  а  также
представлений об окружающем мире и формирование элементарных математи-
ческих 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,
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элементарные опыты, упражнения и различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-

зовательной области по следующим разделам:
- конструирование;
- развитие представлений о себе и окружающем мире;
- элементарные математические представления.
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся сло-

весное сопровождение практических действий.
Развитие у обучающихся представлений о  себе  и об окружающем мире

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели орга-
низуют групповые и  индивидуальные игровые занятия,  совместную деятель-
ность с  детьми в форме увлекательных игр,  экскурсий, поисков.  Они обога-
щают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем
мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных иг-
рах, на прогулках и во все режимные моменты.

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением
объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением ана-
лизировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для
этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические
действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного матери-
ала, драматизация.

Педагогические работники продолжают формировать экологические пред-
ставления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потре-
бительской, природоохранной, восстановительной).

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейши-
ми рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совмест-
но со педагогическим работником литературные произведения по ролям.

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста (5-6 лет)

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»
предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения
представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объек-
тов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, раз-
нообразят 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  образо-
вательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает раз-
витие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсо-
моторного  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 обра-
зовательной области по следующим разделам:
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- 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 конструктив-
ной  деятельности.  При  этом  особое  внимание  уделяется  самостоятельности
обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение ра-
бот по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.

Рекомендуются  занятия  в  специальной  интерактивной  среде  (темной  и
светлой  сенсорных  комнатах),  которые  проводит  педагог-психолог.  В  них
включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях
природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и жи-
вотного мира от этих характеристик.

Педагогические  работники  стимулируют  познавательный  интерес  обу-
чающихся  к  различным  способам  измерения,  счета  количеств,  определения
пространственных отношений у разных народов.
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ

Совершенствовать  умение  обследовать  предметы  разными  способами.
Развивать все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию.

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; под-

бирать группу предметов по заданному признаку.
Развивать  цветовосприятие  и  цветоразличение,  умение различать  цвета

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представле-
ние о расположении цветов в радуге.

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить
использовать  в  качестве  эталонов  при  сравнении  предметов  плоскостные  и
объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.
Учить  различать  звучание  нескольких  игрушек  или  детских  музыкальных
инструментов,  предметов-заместителей;  громкие  и  тихие,  высокие  и  низкие
звуки.

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картин-
ками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексиче-
ским темам.

Продолжать  развивать  мышление  в  упражнениях  на  группировку  и
классификацию  предметов  по  одному  или  нескольким  признакам  (цвету,
форме, размеру, материалу).

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способ-
ности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Расширять  представления  о  родной  стране  как  многонациональном
государстве,  государственных праздниках,  родном городе  и  его  достоприме-
чательностях.

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных,
о почетной обязанности защищать Родину.

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке
детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников
детского сада.

Формировать  представление  о  родословной своей семьи.  Привлекать  к
подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с роди-
телями занятиях, вечерах досуга, праздниках.

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назна-
чении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они
сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предме-
тов, определять цвет, величину, форму.

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать  представления  об  инструментах,  орудиях  труда,  нужных

представителям разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представ-
ления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответствен-
ность за них.

Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10

с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в
речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько
всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из
большего количества в пределах 10

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными
способами.

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от рас-

положения предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ши-

рине,  длине)  с  помощью условной  меры;  определять  величину  предмета  на
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глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже,
длиннее, короче).

Совершенствовать  навык  раскладывания  предметов  в  возрастающем  и
убывающем порядке в пределах 10

Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать  умение  узнавать  и  различать  плоские  и  объемные

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар,
куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.

Формировать  представление  о  четырехугольнике;  о  квадрате  и  прямо-
угольнике как его разновидностях.

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать  навыки  ориентировки  по  простейшей  схеме,  плану.  Учить
понимать и обозначать  в  речи положение одного предмета  по отношению к
другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей
суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном от-
резке, как неделя, об очередности дней недели.

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми
старшего дошкольного возраста (6-8 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать сенсорную интеграцию.
Совершенствовать  умение  воспринимать  предметы  и  явления

окружающей действительности посредством всех органов чувств,  выделять в
процессе  восприятия  свойства  и  качества,  существенные  детали  и  на  этой
основе сравнивать предметы.

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о
них.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учи-
тывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами
чувств.

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования пред-
метов, способность обобщать.

Развивать все виды внимания,  память,  стимулировать развитие творче-
ского воображения, исключать стереотипность мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире,
о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам
их деятельности.
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Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и де-
душек.

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества
родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и теле-
фон.

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать
интерес к учебе, желания учиться в школе.

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособ-
лениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных
профессий.

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на
транспорте.

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить зна-
ние правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблю-
дения правил поведения на улице.

Познакомить с адресом детского сада,  научить находить детский сад и
свой  дом  на  плане  (схеме)  микрорайона.  Закрепить  навыки  ориентировки  в
помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского
сада и участка.

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стрем-
ление учиться в школе.

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном горо-
де и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной го-
род.

Сформировать  представление  о  Москве,  как  столице  России;  о  Рос-
сийской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать
к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес
к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных
праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах,
планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в кос-
мос.

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать
уважение к ним.

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в
природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и
бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и живот-
ными, занесенными в Красную книгу.

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, эко-
логического поведения.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количествен-
ных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.

Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в
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прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направле-
ниях. Познакомить с цифрами от 0 до 9 

Ввести в речь термин соседние числа.  Закрепить навык называния по-
следующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в
решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить поль-
зоваться математическими знаками: «+», «–», «=».

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 руб-
лей.

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравне-
нии предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объеди-
нении их в множество по трем — четырем признакам.

Совершенствовать  навык  измерения  объема  жидких  и  сыпучих  тел  с
помощью условной меры. Развивать глазомер.

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, пра-
вильно называть  части  целого;  понимать,  что  часть  меньше целого,  а  целое
больше части.

Форма.  Совершенствовать  навыки  распознавания  и  преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить
в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник,
круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат
и круг на равные части.

Ориентировка в пространстве.  Совершенствовать навыки ориентировки
на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, вни-
зу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка  во  времени.  Уточнить  и  расширить  представления  о

временных  отношениях.  Ввести  в  активный  словарь  слова:  месяц,  неделя.
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить пред-
ставления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц —
год). Учить определять время по часам.

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возраст-
ные различия между людьми.

2.1.3. Речевое развитие обучающихся
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами обра-

зовательной деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи;
- развития речевого творчества;
- развития  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического
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слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литера-

туры;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте;

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
МБДОУ «Детский сад №20» оставляет право выбора способа речевого раз-

вития обучающихся, в т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных обра-
зовательных  программ  и  других  особенностей  реализуемой  образовательной
деятельности.

2.1.3.1. Образовательная  деятельность  с  детьми  младшего  дошколь-
ного возраста(3 – 4 года)

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем до-
школьном  возрасте  направлено  на  формирование  у  обучающихся  с  ТНР
потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обу-
чающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти
полное отсутствие словесных средств общения в возрасте,  когда у здоровых
обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач
образовательной  области  «Речевое  развитие»  соотносится  с  содержанием
логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с до-
ступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми,
как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодей-
ствии с педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой ак-
тивности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к
подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах дет-
ской деятельности.

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внима-
ния к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявля-
ет  особые требования  к  речи  педагогического  работника,  в  ходе  общения  с
младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каж-
дым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребен-
ком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой
и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые
попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игро-
вые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со пе-
дагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная деятель-
ность  педагогического  работника  и  обучающихся  осуществляется  в  игровой
форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаи-
модействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у
ребенка уверенность в своих силах.

Обучающемуся с  первым уровнем речевого развития в возрасте от трех
(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное
руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным исполь-

52



зованием  педагогическим  работником  показа  действий  и  их  называния,
окрашенного  интонацией,  жестами,  мимическими  проявлениями  с  последу-
ющим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и
жестовой помощью педагогического работника.

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо
развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельно-
сти, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гиги-
енических навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире,
в живом и естественном общении педагогических работников и обучающихся
во всех ситуациях жизни в Организации.

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и прак-
тического  взаимодействия  с  каждым  ребенком,  стимулирует  использование
детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повество-
вательной форме.

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего до-
школьного  возраста  с  первым уровнем  речевого  развития  учителю-логопеду
важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет
стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные).
Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализа-
ции задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенно-
сти развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игро-
вых  действий,  умение  взаимодействовать  со  педагогическим  работником  и
другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации.

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
Работать  над  накоплением  пассивного  словаря,  усвоением  слов,  обо-

значающих части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, про-
стейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать уме-
ние соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением.

Учить  понимать обобщающие слова (игрушки,  туалетные принадлежно-
сти, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, жи-
вотные; дикие птицы, животные; цветы).

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она,  они),
притяжательных  местоимений  (мой,  твой),  притяжательных  прилагательных
(мамин, папин).

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значе-
нию (надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький,
длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий).

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные от-
ношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).

Формировать различение количественных числительных (один, два, три).
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа

имен существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи,
дом — дома, кукла — куклы, рука — руки),  понимать падежные окончания
имен существительных мужского и женского рода в единственном числе в ви-
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нительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; име-
на существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к,  -ик,  -
чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). Учить дифференцировать формы единствен-
ного и множественного числа глаголов (играет — играют, спит — спят); глаго-
лы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); возвратные и невозврат-
ные глаголы (умывает — умывается).

Работать  над  различением  падежных форм  личных  местоимений  (меня,
мне, тебя, тебе).

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать
на слух длинные и короткие слова.

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи
понимание простых предложений и коротких текстов.
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ

Развитие экспрессивного словаря
Расширять,  уточнять,  активизировать  номинативный словарь на  основе

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, иг-
рушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания,
посуда,  домашние  птицы и животные,  дикие птицы и животные,  транспорт,
цветы, насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих суще-
ственные части, детали предметов и объектов.

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по
изучаемым лексическим темам.

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества пред-
метов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), ве-
личину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой).

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахожде-

ние предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество
(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно,
вкусно).
Формирование и совершенствование грамматического строя речи

Учить  образовывать  и  использовать  в  речи  формы  единственного  и
множественного числа имен существительных мужского и женского родов в
именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы,
нога — ноги)

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен
существительных  мужского  и  женского  родов  в  винительном,  родительном,
дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции),
затем  предложные  конструкции  с  простыми  предлогами  со  значением  про-
странственного расположения, направления действия (в, на, у).

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьши-
тельно- ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повели-
тельного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди,
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идите),  инфинитива  (стоять,  петь),  глаголов  изъявительного  наклонения  в
единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошед-
шего  времени  мужского  и  женского  рода,  единственного  и  множественного
числа (упал, упала, упали).

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского
и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч,
маленькая груша).

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать
с именами существительными мужского и женского рода притяжательные при-
лагательные (мамин, папин).

Формировать  умение  согласовывать  числительное  «один»  с  существи-
тельными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно
ведерко).

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными
(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я
пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на ку-
бик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по
простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять
предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом
(Дети спят. Мама варит суп)
Развитие фонематической системы речи

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.
Формировать умение различать гласные звуки по принципу

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; глас-
ные, близкие по артикуляции: [у]—[о].

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся
по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка
—точка, миска — киска).

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на
различение  длинных  и  коротких  слов;  на  простукивание,  прохлопывание,
протопывание слогового рисунка слова.

Развитие фонетической стороны языка
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха.
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.
Развивать подражание речевым звукам.
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специ-

альных  упражнений  и  уточнить  артикулирование  (четкость  произношения)
гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н],
[п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х],
Воспитывать правильный, умеренный темп речи.
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Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Воспитывать потребность в речевом общении.
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым

слова исловосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной демонстрации дей-

ствий.
Развивать  умение  передавать  содержание  знакомой  сказки  по  серии

картинок спомощью логопеда.
Заучивать  небольшие  песенки,  потешки,  стихотворения  с  опорой  на

картинки.
Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного
возраста (4-5 лет):

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем до-
школьном  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 ак-
тивности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного
компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок рече-
вой  деятельности.  Обучающиеся  учатся  вербализовывать  свое  отношение  к
окружающему миру, предметам и явлениям,  делать элементарные словесные
обобщения.

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР си-
туативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения пе-
дагогических  работников.  Педагогические  работники  стимулируют  желание
обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные сред-
ства 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 способно-
сти ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности раз-
вития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возмож-
ности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работни-
ком и другими детьми.

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в
речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексиче-
ским темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представле-
ний о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и при-
роды.
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Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие
понятия.

Расширять словарь за  счет  активного усвоения и использования в экс-
прессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений,
притяжательных  прилагательных,  определительных  местоимений,  наречий,
количественных и порядковых числительных.

Сформировать понимание простых предлогов.
Сформировать понятие слово и умение оперировать им.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреб-

лять существительные мужского,  женского и среднего рода в косвенных па-
дежах  сначала  в  беспредложных  конструкциях,  затем  в  предложных
конструкциях с простыми предлогами.

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьши-
тельно- ласкательными суффиксами.

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в пове-
лительном  наклонении,  инфинитиве,  в  настоящем  и  прошедшем  времени  в
изъявительном наклонении.

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия
действий и признаков.

Обучать  согласованию  притяжательных  местоимений  и  имен  при-
лагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.

Формировать умение согласовывать числительные с существительными
мужского и женского рода.

Формировать  умение  составлять  предложения  из  нескольких  слов  по
вопросам, по картинке и по демонстрации действия,  дополнять предложения
недостающими словами.

Обучать распространению простых предложений однородными подлежа-
щими и сказуемыми.
РАЗВИТИЕ  ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ  ЯЗЫКА  И  НА-
ВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА

Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения.
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопе-

ду).
Развивать  ритмичность  и  интонационную выразительность  речи,  моду-

ляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза

в свободной речевой деятельности.
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Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова-
нию звуков всех групп.

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автома-
тизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать  умение  запоминать  и  воспроизводить  цепочки  слогов  со

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одина-
ковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.

Научить  правильно  передавать  ритмический  рисунок  двухсложных  и
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двух-
сложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со
зрительной опорой.

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим по-
нятием. 
Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  звукового
анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  Научить вы-

полнять анализ и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов,

различать слова с начальными ударными гласными.
Научить выделять согласные звуки [т],  [п],  [н],  [м], [к] из ряда звуков,

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся
по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—

[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез
сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу,
та, кот, уха).

Научить подбирать слова с заданным звуком.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение опе-

рировать этими понятиями.

2.1.3.3. Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошколь-
ного возраста (5-6 лет):

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Рече-
вое развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР.

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой ак-
тивности  обучающихся.  У  них  формируется  мотивационно-потребностный
компонент речевой деятельности,  развиваются ее  когнитивные предпосылки:
восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения яв-
ляется формирование вербализованных представлений об окружающем мире,
дифференцированного  восприятия  предметов  и  явлений,  элементарных
обобщений  в  сфере  предметного  мира.  Различение,  уточнение  и  обобщение
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предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающих-
ся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использова-
нием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по ли-
тературным  произведениям,  по  иллюстративному  материалу.  Для
совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают наме-
чать  основные  этапы  предстоящего  выполнения  задания.  Совместно  со  пе-
дагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается состав-
лять  простейший словесный отчет  о  содержании  и  последовательности  дей-
ствий в различных видах деятельности.

Педагогические работники создают условия для развития коммуникатив-
ной 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.  Пе-
дагогические 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 раз-
вития  обучающихся,  например,  отвечая  на  вопросы «Почему?..»,  «Когда?..»,
обращая  внимание  обучающихся  на  последовательность  повседневных  со-
бытий,  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, вспоми-
нают  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.
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ

Уточнить  и  расширить  запас  представлений  на  основе  наблюдения  и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать до-
статочный запас словарных образов.

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного рече-
вого запаса к активному использованию речевых средств.
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Расширить объем правильно произносимых существительных — назва-
ний предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой
основе  развивать  понимание  обобщающего  значения  слов,  формировать  до-
ступные родовые и видовые обобщающие понятия.

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий,  выраженных  приставочными  глаголами;  работы  по  усвоению
понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков пред-
метов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать актив-
ный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с
продуктами  питания,  растениями,  материалами;  притяжательными  при-
лагательными, прилагательными с ласкательным значением.

Учить  сопоставлять  предметы и  явления  и  на  этой  основе  обеспечить
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.

Обеспечить  усвоение  притяжательных  местоимений,  определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числитель-
ных и их использование в экспрессивной речи.

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО

СТРОЯ РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи

некоторых  форм  словоизменения:  окончаний  имен  существительных  в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных па-
дежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразова-
ния и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существитель-
ных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относитель-
ные и притяжательные прилагательные.

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам,
по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными чле-
нами.

Сформировать умение составлять простые предложения с противитель-
ными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также
навык  анализа  простого  двусоставного  предложения  из  двух-трех  слов  (без
предлога).
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА

Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упраж-

нениях на координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, моду-

ляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и сво-

бодной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова-

нию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и
игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и ин-
тонации,  цепочек  слогов  с  разными  согласными  и  одинаковыми  гласными;
цепочек слогов со стечением согласных.

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов,  состоящих из
двух слогов, одного слога, трех слогов.

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  звукового

анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-

ных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.

Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  близкие  по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, сво-
бодной игровой и речевой деятельности.

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из
начала слова, согласных из конца и начала слова.

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов,
слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его
произношением).

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой
—звонкий, твердый — мягкий.

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
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Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук,
мягкий согласный звук, твердый согласный звук.

Старший возраст (6-8 лет):
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации
и обобщения знаний об окружающем.

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными
и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми сло-
вами, словами-антонимами и словами-синонимами.

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными

суффиксами,  относительными  и  притяжательными  прилагательными;  при-
лагательными, обозначающими моральные качества людей.

Способствовать  дальнейшему  овладению  приставочными  глаголами,
глаголами с оттенками значений.

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоимен-
ных форм, наречий, причастий.

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ

Совершенствовать  умение  употреблять  имена  существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных
падежах  как  в  беспредложных конструкциях,  так  и  в  конструкциях  с  пред-
логами.

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существи-
тельные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.

Формировать умение образовывать и использовать имена существитель-
ные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с суще-
ствительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к су-
ществительным.

Сформировать  умение  образовывать  и  использовать  в  активной  речи
сравнительную степень имен прилагательных.

Закрепить  умение  образовывать  и  использовать  возвратные  глаголы,
глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и
будущего сложного времени.

Совершенствовать  навыки  составления  простых  предложений  по
вопросам,  по  демонстрации действия,  по  картине;  распространения  простых
предложений однородными членами.
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Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинен-
ных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений
с придаточными времени, следствия, причины.

Закрепить  навыки  анализа  простых  двусоставных  распространенных
предложений  без  предлогов.  Сформировать  навыки  анализа  предложений  с
простыми  предлогами  и  навыки  составления  графических  схем  таких  пред-
ложений.

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ  ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ  ЯЗЫКА  И  НА-
ВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию пра-
вильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не
допускать форсирования голоса, крика.

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять
высоту тона в играх.

Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразитель-

ностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j],  [ц],  [ч],  [щ] в слогах, словах, пред-

ложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп

в свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового

анализа и синтеза.
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и

конце  слов  (слон,  мост)  и  над  двусложными  словами  с  двумя  стечениями
согласных (планка) и введением их в предложения.

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одно-
го, двух, трех слогов.

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового
анализа и синтеза.

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-
ных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подбо-
ре слов на заданные гласные и согласные звуки.
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Закрепить  представления  о  твердости-мягкости,  глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акусти-
ческим признакам и по месту образования.

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформи-
ровать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими зву-
ками.

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти
звуков.

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживани-

ях, сопереживаниях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного ин-

тереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, от-

вечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному
плану.

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас-
сказов.

Сформировать  навык  пересказа  небольших  рассказов  с  изменением
времени действия или лица рассказчика.

Совершенствовать  навык  составления  рассказов  по  серии  картин  и  по
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному
или последующих за изображенным событием.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»

основными задачами образовательной деятельности с детьми является созда-
ние условий для:

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительно-
сти,  ознакомления с  разными видами и жанрами искусства  (словесного,  му-
зыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества;

- развития способности к восприятию музыки, художественной литерату-
ры, фольклора;

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-
стоятельности в воплощении художественного замысла.

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне дей-
ствительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. на-
родного  творчества.  Программа относит  к  образовательной области  художе-
ственно-эстетического  развития  приобщение  обучающихся  к  эстетическому
познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а
также  творческую  деятельность  обучающихся  в  изобразительном,  пластиче-
ском, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой
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деятельности.
2.1.4.1. Образовательная  деятельность  с  детьми  младшего  дошколь-

ного возраста(3-4 года)
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искус-

ства  (музыки,  живописи).  Содержание  образовательной  области  «Художе-
ственно-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического ми-
ровосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды
для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их воз-
расту, особенностям развития моторики и речи.

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также
по разделам:

- изобразительное творчество;
- музыка.
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо

создать  условия  для  изобразительной  деятельности  обучающихся  (самостоя-
тельной или совместной со  педагогическим работником).  Любое  проявление
инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется.
Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия
по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образователь-
ный процесс,  в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность
обучающихся.

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкаль-
ной  образовательной  деятельности  на  музыкальных  занятиях,  музыкально-
ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной дея-
тельности  в  режимные  моменты  на:  утренней  гимнастике,  на  музыкальных
физминутках, в динамических паузах.

Обучающиеся  знакомятся  и  становятся  участниками  праздников.  Пе-
дагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их восприя-
тия и игр художественными промыслами.

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать

навыки аккуратного обращения с книгой.
Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик

на содержание произведений.
Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведе-

ний,  пересказывать  с  помощью взрослого и со  зрительной опорой знакомые
сказки.

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с
текстом.

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2

—4 части с разными видами разрезов).
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Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками
(кубиками,  матрешками,  пирамидками,  вкладышами,  мозаиками,  конструкто-
рами) и пальчиковой гимнастике.

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать неслож-
ные постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы
ввертикальной и горизонтальной плоскостях.

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометриче-
ских фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении
слева направо.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций.
Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, ап-

пликации, рисовании, конструировании.
Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искус-

ства.
Воспитывать эстетический вкус.

Рисование
Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов,

объектов, явлений.
Формировать  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  обмакивать

кисть в краску, промывать и осушать ее.
 Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых
и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предме-
тов с помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбина-
ции разных форм и линий.

Учить закрашивать круглые формы.
Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоя-

нии друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов
и  явлений  с  использованием  прямых,  округлых,  наклонных,  длинных  и  ко-
ротких линий. Учить рисовать солнце, деревья,  кустарники, перекладины ле-
сенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции.

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый,
синий).

Учить подбирать цвет,  соответствующий изображаемому предмету или
объекту.

Аппликация
Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в апплика-

ции простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно.
Формировать  умение  наносить  кистью  клей  на  готовую  форму,  наклеивать
готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать различные компози-
ции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма.

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.
Лепка
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Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание
комка между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание ком-
ка ладонями, загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от боль-
шого  комка  и  скатывание  маленьких  шариков,  вдавливание  шара  пальцами
внутрь  для  получения  полой формы.  Учить  лепить  предметы,  состоящие из
нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птич-
ку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика.

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать музыкальные и творческие способности.
Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.
Формировать начала музыкальной культуры.

Слушание
Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца,

песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).
Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, опре-

делять характер музыки, понимать содержание.
Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы.
Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте).
Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).
Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских

музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, ду-
дочки, свистка, металлофона и др.).

Музыкально-ритмические движения
Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с

музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение по-
сле вступления и заканчивать его вместе с музыкой.

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух
ногах, прямой галоп).

Развивать  моторную  координацию,  учить  ориентироваться  в  про-
странстве.

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу,
взявшись за руки.

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: круже-
ние, пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики».

Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые
мелодии.

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выпол-
нять движения в общем для всех темпе.

Формировать умение передавать в движении характерные особенности
музыкально-игрового  образа  («Медведь  идет»,  «Зайчики прыгают»,  «Птички
летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).

Пение
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Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начи-
нать петь вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной инто-
нацией с музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание;
ритмично исполнять песни.

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными
звуками. Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, инто-
национную  выразительность,  произносительные  навыки,  подвижность  арти-
куляционного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапа-
зоне ре (ми) — ля (си).
Игра на детских музыкальных инструментах

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами
и их звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них.

Развивать чувство ритма.
Побуждать  детей воспроизводить простейшие ритмические  рисунки на

детских ударных инструментах (погремушках, бубне).
2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного

возраста(4-5 лет)
Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет ин-

терес 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  «Му-
зыка».

Образовательную  деятельность  в  рамках  указанной  области  проводят
воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой
логопедической работы,  проводимой учителем-логопедом.  Активными участ-
никами  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 наруше-
ниями 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 мак-
симально возможной самостоятельной деятельности обучающихся,  исходя из
особенностей их психомоторного развития.

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное
отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социаль-
ная  направленность,  развивается  анализирующее  восприятие,  закрепляются
представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процес-
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се изобразительной деятельности,  развиваются наглядно-образное мышление,
эстетические предпочтения.

В  данный период обучения  изобразительная  деятельность  должна  стать
основой,  интегрирующей  перцептивное  и  эстетико-образное  видение  обу-
чающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.

Обучение  изобразительной  деятельности осуществляет  воспитатель  в
ходе  специально  организованных  занятий  и  в  свободное  время.  В  каждой
группе  необходимо  создать  условия  для  изобразительной  деятельности  обу-
чающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим работником).
Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические заня-
тия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе
и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию
элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование.

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоциональ-
но, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и
сосредоточение,  музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамиче-
ский, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной
деятельности  (пение,  танцы,  музыкально-дидактические  и  хороводные  игры,
игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распозна-
вать 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.

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклор-

ных форм и с помощью педагога правильно понимать их содержание.
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи,

эмоционально реагировать на прочитанное.
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным

произведениям и умение соотносить их с текстом.
Учить  понимать  вопросы к  литературному  произведению,  отвечать  на

них, задавать простые вопросы.
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рас-

сказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Совершенствовать  конструктивный  праксис  в  работе  с  разрезными
картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками
с картинками по всем изучаемым лексическим темам.

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидак-
тическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из
крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей разных
цветов.
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Совершенствовать  умение  различать  и  называть  детали  строительного
конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу,
схеме, указанию.

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.
Обучать  конструированию из  бумаги:  сгибанию прямоугольного  листа

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основ-
ной форме.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рисование

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цвет-
ной мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно
закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направле-
нии и не выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор
в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные компози-
ции,  передавать  в  рисунке  расположение  частей,  соотнеся  их  по  величине;
изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы.

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжет-
ные композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать
представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисова-
нии. Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и фи-
лимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей.
Аппликация

Развивать  интерес  к  аппликации.  Формировать  умение  правильно
держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разре-
зов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания де-
талей.

Совершенствовать  технику  вырезывания  силуэтным  симметричным
способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы.
Лепка

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пласти-
лина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыду-
щих группах.

Формировать  умение  получать  требуемую  форму,  оттягивая  части  от
заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и
примазывая их.

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи
стеки.

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию му-

зыкально-сенсорных и творческих способностей.
Воспитывать  у детей желание заниматься различной музыкальной дея-

тельностью.
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Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов му-
зыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный
опыт.

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
Формировать начала музыкальной культуры.

Слушание
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенство-

вать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение
до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем
это произведение.

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание
детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении
звуков по высоте,  развивать у них тембровый и динамический слух, чувство
ритма.
Пение

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь
выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интони-
руя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллектив-
ное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.
Песенное творчество

Учить  детей  самостоятельно  отвечать  на  музыкальные  вопросы:  «Как
тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).
Музыкально-ритмические движения

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать
в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в
умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и
трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцеваль-
ных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги
на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, пе-
рестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и па-
рами  по  кругу  в  танцах;  выполнять  различные  плавные  движения  руками.
Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, куби-
ками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соот-
ветствии с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни,
выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях.
Игра на детских музыкальных инструментах

Обучать  детей  правильным  приемам  игры  на  детских  музыкальных
инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане,
бубне, металлофоне).

2.1.4.3. Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошколь-
ного возраста(5-6 лет)

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием опера-
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ционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается
на проявления детьми самостоятельности и творчества.

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном воз-
расте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сде-
лать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образователь-
ной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности мож-
но отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи,
изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; вы-
полнение коллективных картин.

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающих-
ся при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла,
при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композицион-
ных и цветовых решений.

Тематика  занятий  и  образовательных  ситуаций  отражает  собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающих-
ся.  Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического
работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности
характер.  В  коррекционно-образовательный  процесс  вводятся  технические
средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; исполь-
зование мультимедийных средств.

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение му-
зыкальных  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 камер-
ной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия,
метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется сред-
ствами музыкальной выразительности.

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями
речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характе-
ру музыкального образа.

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специа-
листы продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высот-
ный,  ритмический,  динамический,  тембровый),  учить  использовать  для  му-
зыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготов-
ленные с помощью педагогических работников.  Музыкальные игрушки,  дет-
ские  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
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(восприятия  звуков  различной  громкости  и  высоты),  развития  общеречевых
умений  и  навыков  (дыхательных,  голосовых,  артикуляторных)  имеет  взаи-
модействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать  интерес  к  художественной  литературе,  навык  слушания  ху-

дожественных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочи-
танному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитан-
ному.

Знакомить  с  жанровыми особенностями  сказок,  рассказов,  стихотворе-
ний.

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать  интерес  к  художественному  оформлению  книг,

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.
Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведе-

нию.
Создавать  условия для развития  способностей  и  талантов,  заложенных

природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствовать  конструктивный  праксис  в  работе  с  разрезными

картинками  (4—12  частей  со  всеми  видами  разрезов),  пазлами,  кубиками  с
картинками по всем изучаемым лексическим темам.

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в ра-
боте с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.

Совершенствовать  навыки  сооружения  построек  по  образцу,  схеме,
описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брус-
ков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, опре-
делять
их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали други-
ми.

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии
с общим замыслом.

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бу-
маги  вчетверо,  создавать  объемные  фигуры  (корзинка,  кубик,  лодочка),  ра-
ботать по готовой выкройке.

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисун-

ке образы предметов  и явлений окружающей действительности на основе соб-
ственных наблюдений.

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений
на листе бумаги, движение фигур и объектов.

Совершенствовать композиционные умения.
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Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования
различными  изобразительными  материалами:  гуашью,  акварелью,  цветными
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми от-
тенками,  учить  смешивать  краски  для  получения  новых  цветов  и  оттенков.
Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобрази-
тельного искусства: графике, живописи.
Аппликация

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу
на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобра-
зовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.
п.).

Учить  создавать  изображения  предметов,  декоративные  и  сюжетные
композиции из геометрических фигур.
Лепка

Продолжать развивать  интерес  к  лепке,  закреплять  навыки аккуратной
лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим,
конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению
из  различных  материалов  (глина,  пластилин,  соленое  тесто),  передавая  при
этом характерные особенности  и  соблюдая пропорции.  Формировать  умение
лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с
помощью стеки.

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в
небольшие группы, предавать движения животных и людей.

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить лю-
дей, животных, птиц по типу народных игрушек.

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и

любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической

и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движе-

ния под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш),
узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).

Развивать  умение  слушать  и  оценивать  качество  пения  и  игру  на  му-
зыкальных инструментах других детей.
Пение
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Обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  песни  разного  характера.  Совершенствовать  певческие  на-
выки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмиче-
ский рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фра-
зами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкаль-
ным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного
пения.
Музыкально-ритмические движения

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером му-
зыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии
с  двух-  и  трехчастной  формой музыки.  Развивать  умение  слышать  сильную
долю  такта,  ритмический  рисунок.  Формировать  навыки  выполнения  танце-
вальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с
приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны
и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить
пляскам, в которых используются эти элементы.

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.

Учить отражать в  движении и  игровых ситуациях образы животных и
птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовы-
вая их с характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры
на  металлофоне  и  ударных  инструментах,  активизируя  самостоятельность.
Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начи-
нать  и  заканчивать  игру.  Совершенствовать  навык  самостоятельного
инструментального музицирования.
Старший дошкольный возраст (6-8 лет)

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить выска-

зывать  суждения,  оценку  прочитанного  произведения,  поступков  героев,  ху-
дожественного оформления книги.

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать  умение  определять  жанр  литературного  произведения

(сказка, рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых ска-

зок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рас-
сказов с изменением лица рассказчика.

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизаци-
ях, театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по
сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания;

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности со-
оружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструк-
тивные решения.

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, труди-
ться над сооружением сообща, следовать общему плану.

Совершенствовать  умение  сооружать  постройки,  объединенные  общей
темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.).

Совершенствовать  навыки работы с пластмассовыми,  деревянными ме-
таллическими конструкторами по схеме и инструкции.

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок
из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из при-
родного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстети-

ческий вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах
товарищей и собственных произведениях.

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординар-
но.

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества не-
которых художников, графиков, скульпторов.

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства
по основным стилевым признакам.
Рисование

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, пе-
редавать форму, величину, цвет в рисунке.

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспекти-
ву в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения лю-
дей и животных.

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цве-
товых тонов и оттенков.

Расширять представления о декоративном рисовании.
Учить применять полученные знания при украшении предметов с помо-

щью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного ри-

сунка.
Совершенствовать  навыки  сюжетного  рисования.  Сформировать  навык

создания коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элемен-
тов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной апплика-
ции. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.
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Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.

Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоен-

ные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пла-
стичность в лепке.

Совершенствовать  умение передавать  в лепке движения изображаемых
объектов.

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из
нескольких фигурок.

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, на-

родной и современной музыкой. 
Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную воспри-

имчивость, музыкальный слух. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера,

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать  певческий голос  и  выразительность  движений.  Развивать

умение музицировать на детских музыкальных инструментах.
Продолжать формировать  творческую активность,  самостоятельность  и

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.
Слушание

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные
чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства му-
зыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и
правильно  называть  песню,  танец,  марш;  определять  части  произведения.
Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. При-
вивать  любовь  к  слушанию произведений  русских,  советских  и  зарубежных
композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С.
Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев,
Д. Кабалевский).
Пение

Совершенствовать  сформированные  ранее  певческие  навыки  (навыки
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интониро-
вания, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполне-
ния песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» вто-
рой октавы.

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить
самостоятельно находить песенные интонации различного характера на задан-
ный и самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения

Учить самостоятельно придумывать  и находить интересные танцеваль-
ные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различ-
ного характера, передавать в движении образы животных.
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Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовле-

творения от исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать  развивать  умение  играть  в  ансамбле,  небольшие  попевки,

русские народные песни, произведения композиторов-классиков.

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР
В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образо-

вательной 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.
1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответствен-
ного 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 т.ч.
правил  здорового  питания,  закаливания.  Педагогические  работники  способ-
ствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддер-
жание  собственного  здоровья,  в  т.ч.  формированию гигиенических  навыков.
Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных
мероприятиях.

2. 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 соответству-
ющим 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  по-
движным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыж-
ках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упраж-
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нения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловко-
сти, гибкости, быстроты.

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют
спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают
у  обучающихся  интерес  к  различным  видам  спорта,  предоставляют  детям
возможность кататься на коньках,  лыжах,  ездить на велосипеде,  плавать,  за-
ниматься другими видами двигательной активности.

2.1.5.1. Образовательная  деятельность  с  детьми  младшего  дошколь-
ного возраста(3-4 года)

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся
с  ТНР  решаются  в  разнообразных  формах  работы  (занятие  физкультурой,
утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физ-
культурные  упражнения,  прогулки,  спортивные  развлечения,  лечебная  физ-
культура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических
навыков и представлений о здоровом образе жизни).

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-
зовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:

1) физическая культура;
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физи-

ческое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре,
согласуя  ее  содержание  с  медицинскими  работниками.  Активными участни-
ками  образовательного  процесса  в  области  «Физическое  развитие»  должны
стать родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми.

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образо-
вательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного
стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи,
направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе
жизни, приобщение их к физической культуре.

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе
непосредственной  образовательной  деятельности  по  физическому  развитию,
утренней  гимнастики,  прогулок,  физкультурных  досугов  и  праздников;  в
процессе  проведения  оздоровительных  мероприятий  (занятий  лечебной  физ-
культурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обу-
чающихся с педагогическим работником по формированию культурно-гигиени-
ческих навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (му-
зыкально-дидактических,  в  имитационных  играх,  играх  с  воображаемыми
объектами,  при  выполнении  музыкально-ритмических  движений);  в  играх  и
упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх
и  упражнениях,  в  процессе  которых  воспроизводятся  основные  движения,
формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных
играх с  музыкальным сопровождением;  в  индивидуальной коррекционной,  в
т.ч. логопедической, работе с детьми с ТНР.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма.
Формировать  правильную  осанку.  Проводить  профилактику  плоско-

стопия.
Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, силу,

координацию движений.
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепле-

ния и развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выпол-
нять движения не только по демонстрации, но и по указанию.

Основные движения
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием

колена, в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассып-
ную, змейкой, по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног,  прыжкам с продвиже-
нием, с поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см),
доску (ширина —10см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги.

Обучать  спрыгиванию,  запрыгиванию на гимнастический поролоновый
мат (h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в
длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх
и игровых упражнениях.

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать
умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в
горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей ру-
кой.

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на ко-
ленях и ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стен-
ки. Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной ле-
сенке.  Обучать  ходьбе  приставным шагом по нижней рейке гимнастической
стенки.

Упражнения  в  равновесии,  на  координацию  движений  способствовать
формированию четкости и точности движений, выполняемых в определенном
темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать
комбинации различных движений.

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической
скамейке шириной 15—25 см.

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы.
Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.

Строевые упражнения
Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рас-
сыпную.
Общеразвивающие упражнения

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса,
для туловища, для ног, с предметами и без предметов.
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Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их.
Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой,

предавать мяч друг другу над головой.
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.
Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сто-

рону, подниматься на носки.
Учить приседать, держась за опору, и без нее.

Спортивные упражнения
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки.
Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрос-

лого.
Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по

прямой, выполнять повороты.
Подвижные игры

Развивать двигательную активность,  координацию движений,  ловкость,
самостоятельность, инициативность, творчество. 

Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодей-
ствовать, ладить в таких играх.

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДО-
РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного
возраста.(4-5 лет)

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся
с ТНР решаются в разнообразных формах работы. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание обра-
зовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:

1) физическая культура;
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность в рамках образовательной области прово-

дят 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  образо-
вательного 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 раз-
витие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное
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и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адапта-
ционные способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигатель-
ного аппарата.

Формировать  умение  сохранять  правильную  осанку.  Содействовать
профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигатель-
ной активности.

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и
координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выпол-
нения движений.
Основные движения

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и
ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках,
на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким
и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое,
по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагива-
нием через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по
доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Форми-
ровать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходь-
бу с бегом.

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на коле-
ни и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами,
змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подле-
занию под веревку,  дугу (h=50 cм);  пролезанию в обруч,  перелезанию через
бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не про-
пуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и
влево приставным шагом.

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередо-
вании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги
вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через
предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты
20—30 см; прыжкам в длину с места.

Катание,  ловля,  бросание.  Обучать  бросанию мяча друг другу снизу и
ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за го-
ловы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой
и левой рукой.

Обучать  прокатыванию мячей  и  обручей  друг  другу,  в  ворота,  между
предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозна-
ченной линиями и др.

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикаль-
ную цель правой и левой рукой.
Ритмическая гимнастика
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Формировать  умение  выполнять  упражнения  под  музыку.  Способство-
вать  развитию выразительности  движений,  умения  передавать  двигательный
характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.).
Общеразвивающие упражнения

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого поя-
са (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за
спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать
кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (по-
ворачиваться в стороны, наклоняться вперед,  вправо и влево),  для ног (под-
ниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять при-
топы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в ко-
ленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различ-
ные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе
— носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа
на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого
и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки;
кубики; гимнастические скамейки).
Спортивные упражнения

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и
по кругу.

Обучать  скатыванию на  санках  с  горки,  подъему  с  санками  на  горку,
торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддерж-
кой взрослого.
Подвижные игры

Воспитывать  интерес  к  активной  двигательной  активности,  развивать
самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творче-
ские способности.

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДО-
РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных фак-

торов. Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и
спортивным играм.

Проводить утреннюю гимнастику.
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй полови-

нах дня.
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.
Воспитывать  культурно-гигиенические  навыки,  умение  правильно  чи-

стить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды,

пользоваться столовым прибором.
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правиль-

ного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для
здоровья человека.
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Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влия-
ние на здоровье.

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить,
не нанося вреда природному окружению.

2.1.5.3. Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошколь-
ного возраста (5-6 лет)

В ходе физического  воспитания  обучающихся  с  ТНР большое значение
приобретает  формирование  у  обучающихся  осознанного  понимания  необхо-
димости 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 не-
прерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого
занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процес-
се разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Ре-
лаксационная  часть  помогает  детям  самостоятельно  регулировать  свое  пси-
хоэмоциональное  состояние  и  нормализовать  процессы  возбуждения  и
торможения.

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила,
ловкость,  выносливость,  гибкость,  координированность  движений).  Потреб-
ность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обу-
чающихся 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, про-
водятся  лечебная  физкультура,  массаж,  различные виды гимнастик  (глазная,
адаптационная,  корригирующая,  остеопатическая),  закаливающие процедуры,
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и
развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, органи-
зуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организован-
ности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающи-
еся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведе-
ния занятий.  Педагогические работники привлекают обучающихся к посиль-
ному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов,
создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовле-
ния спортивных атрибутов.

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие раз-
витию двигательной креативности обучающихся.

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмот-
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ренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с
ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жесто-
вые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с
личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.

В этот период педагогические работники разнообразят условия для форми-
рования  у  обучающихся  правильных  гигиенических  навыков,  организуя  для
этого  соответствующую  безопасную,  привлекательную  для  обучающихся,
современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к само-
стоятельному  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 иг-
рушками).

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  здо-
рового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогиче-
ские работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их воспри-
ятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и
систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о це-
лостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно
могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важно-
сти их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к
болезням.  Содержание  раздела  интегрируется  с  образовательной  областью
«Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представ-
ления 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.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических,  физических и
физиологических) детей шестого года жизни.

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность
и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать
навыки ориентировки в пространстве.

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, пере-
катом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и
вправо.
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Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое,
с  выполнением  заданий  педагога,  имитационные  движения.  Обучать  детей
ходьбе в колонне.

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием коле-
на,  в  колонне по одному,  по двое,  «змейкой»,  врассыпную,  с  преодолением
препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различ-
ной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с
опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой
головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на жи-
воте, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и
предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четве-
реньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию
через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на
другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролеза-
нию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на
месте,  с  продвижением вперед.  Обучать  прыжкам разными способами:  ноги
скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги
на ногу на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать
последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепры-
гивать  на  двух  ногах  боком  вправо  и  влево  невысокие  препятствия  (канат,
мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами,
спрыгиванию с высоты 30 см на мат.

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. 
Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад;

прыгать  через  длинную  скакалку:  неподвижную  (h=3—5  см),  качающуюся,
вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и
бегом. Катание, ловля, бросание. 

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мя-
чей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние
до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в ука-
занную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью
палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуаль-
но, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя
руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.
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 Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с про-
движением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую,
подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, пе-
ребрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, раз-
ными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в гори-
зонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать  умение  выполнять  физические  упражнения  под  му-

зыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.
Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помо-
щью  выразительных  движений  передавать  характер  музыки.  Учить  детей
импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 
Совершенствовать  умение  строиться  в  колонну  по  одному,  парами,  в

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение пе-
рестраиваться  из  колонны  по  одному  в  колонну  по  два,  по  три,  в  круг,
несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в
шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по од-
ному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с ме-
ста, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в ко-
лоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определе-
нием дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки;
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении раз-
личными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колон-
не. 

Общеразвивающие упражнения 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; под-
нимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за
голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и
опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,
поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно
прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне поя-
са; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклонять-
ся в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в сторо-
ны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и
ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и
ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад
вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы
пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные
положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражне-
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ния как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими пал-
ками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки

на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с раз-
бега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и
с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), бас-

кетбол (элементы),  футбол (элементы),  хоккей (элементы).  Подвижные игры
Формировать  умение  участвовать  в  играх-соревнованиях  и  играх-эстафетах,
учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДО-
РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосу-
дистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена
веществ в организме.

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику
плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гим-
настика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражне-
ния, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудова-
ния. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоя-
нием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.

 Закрепить  умение  быстро  одеваться  и  раздевать,  самостоятельно
застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, акку-
ратно складывать одежду.

 Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять представления о строении организма человека и его функци-

онировании.
Расширять  представления  о  здоровом  образе  жизни  и  факторах,  раз-

рушающих здоровье человека. 
Формировать потребность в здоровом образе жизни.
 Старший дошкольный возраст (6-8 лет)
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание)
с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости,
координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равно-
весия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, само-
стоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к
активной двигательной деятельности и потребности в ней. 
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Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
Основные  движения  Ходьба  и  бег.  Совершенствовать  навыки  ходьбы,

сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках,
пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и
мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в
полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с
поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать  ходьбе  приставным шагом вперед  и  назад,  скрестным шагом,
выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать  навыки  бега,  сформированные  в  предыдущих  группах  (бег
обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и
широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подле-
занием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 
Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыж-

ками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки па-
рами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. 
Формировать  навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посереди-
не и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на го-
лове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь
вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске;
спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и бо-
ком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с
остановкой, принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны;
с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h
— 30—40 см),  гимнастической скамейке,  большом набивном мяче (3 кг)  со
страховкой педагога.

 Ползание, лазание. 
Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов полза-

ния и лазания. 
Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнасти-
ческой скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги не-
подвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными
способами,  подлезания  под  гимнастическую  скамейку,  подлезания  под
несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 

Продолжать  развивать  умение  лазать  по  вертикальным  и  наклонным
лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
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Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стен-
ки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со стра-
ховкой педагога. 

 Прыжки.  Совершенствовать  навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на
одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком
с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте,
с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). 

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа,
вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в вы-
соту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами
движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длин-
ную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы,
снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения
в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной
рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением
вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасыва-
ния  набивных  мячей;  метания  из  разных  положений  в  вертикальную,  гори-
зонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения Совершенствовать сформированные ранее навыки
выполнения построений и  перестроений  (в  колонну по  одному,  по  двое,  по
трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в
несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-вто-
рой», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в
шеренге  приставным шагом,  прыжком,  бегом;  выполнять  повороты направо,
налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделени-
ям. 

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 
Содействовать  развитию  пластичности,  выразительности  плавности,

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 
Общеразвивающие упражнения 
Продолжать  разучивать  и  совершенствовать  упражнения,  развивающие

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связ-
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ки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, ту-
ловища, ног). Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 

Совершенствовать  умение  поднимать  руки  вверх,  вперед,  в  стороны,
вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи;
отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях ру-
ками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной
оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно со-
единять  все  пальцы  с  большими  (упражнение  «Пальчики  здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. 

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклонять-
ся вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из по-
ложения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из по-
ложения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положе-
ния ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад
вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.

Спортивные упражнения 
Совершенствовать  сформированные ранее  и  развивать  навыки езды на

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; на-

вык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
Спортивные игры 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элемен-

ты), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в
настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 
Совершенствовать  навыки  игры  в  разнообразные  подвижные  игры,  в

игры с элементами соревнования. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Формировать правильную осанку и свод стопы. 
 Продолжать закаливание организма с  использованием всех доступных

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма
детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  С
ДЕТЬМИ с ТНР

Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации
Программы отражают следующие аспекты образовательной среды:

1. Формы, способы, методы и средства  реализации Программы, которые
отражают следующие аспекты образовательной среды:

- характер взаимодействия с педагогическим работником;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важней-

шим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образователь-
ной деятельности.

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельно-
сти ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой де-
ятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работ-
ником  и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется
процессом овладения культурными практиками.

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только  в  том случае,  если  педагогический  работник  выступает в
этом процессе в роли партнера,  а не руководителя, поддерживая и развивая
мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ре-
бенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диамет-
рально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, осно-
ванному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной харак-
теристикой партнерских отношений является  равноправное относительно ре-
бенка  включение  педагогического  работника  в  процесс  деятельности.  Пе-
дагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер.

5. Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический ра-
ботник 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 ре-
бенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участ-
вует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запре-
тов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней не-
обходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспе-
чивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует разви-
тию  его  индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  с  педагогиче-
ским работником и другими детьми.

6. Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формирова-
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нию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает ха-
рактер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в
себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребен-
ку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагоги-
ческий работник поддерживают индивидуальность ребенка,  принимают его
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребе-
нок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие
между педагогическим работником и детьми способствует истинному приня-
тию ребенком моральных норм.

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-
ступки. 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  ответ-
ственности за свой выбор.

9. Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  педагогиче-
ские работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, что-
бы он принял собственное.

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания,  выразить их словами, педагогические работники
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально при-
емлемыми способами.

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что по-
лучает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на
других людей.
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной
интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоян-
ного контакта с родителями (законными представителями).

Семья  должна  принимать  активное  участие  в  развитии  ребенка,  чтобы
обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  Роди-
тели (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у
обучающихся,  сформированные  специалистами,  по  возможности  помогать
изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психо-
логом и воспитателем для выполнения,  должны быть четко разъяснены. Это
обеспечит  необходимую  эффективность  коррекционной  работы,  ускорит
процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.

Особенности взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
дошкольников с ТНР:

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая зада-
ча 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 по-
зитивных 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, вырабаты-
вают у  обучающихся  комплекс  базовых  социальных ценностей,  ориентации,
потребностей, интересов и привычек.

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (закон-
ным  представителям)  направлено  на  повышение  педагогической  культуры
родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - ак-
тивизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обуче-
нии ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.

5. Укрепление  и  развитие  взаимодействия  ДОО  и  семьи  обеспечивают
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ пол-
ноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культу-
ры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная защи-
та и поддержка его достоинства и прав человека.

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями)
является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (закон-
ных  представителей)  в  образовательный  процесс  для  формирования  у  них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
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7. Реализация цели обеспечивается решением 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-обра-
зовательный процесс;

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (закон-
ным представителям), активизация их участия в жизни детского сада.

- создание  активной  информационно-развивающей  среды,  обеспе-
чивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;

- повышение  родительской  компетентности  в  вопросах  воспитания  и
обучения обучающихся.

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной органи-
зации, включает следующие направления:

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребно-
стей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для
согласования воспитательных воздействий на ребенка;

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогиче-
ской  культуры  родителей  (законных  представителей);  вовлечение  родителей
(законных представителей)  в  воспитательно-образовательный процесс;  созда-
ние активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к разви-
тию личности в семье и детском коллективе.

- информационное  -  пропаганда  и  популяризация  опыта  деятельности
ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум,
группы в социальных сетях).

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представи-
телями) детей с ТНР:

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздо-
ровления, досуга, обучения и воспитания;

- повышение уровня родительской компетентности;
- гармонизация семейных детско-родительских отношений.

Формы организации психолого-педагогической помощи семье
Формы взаимодействия с родителями:
1. Коллективные формы взаимодействия:
- общие родительские собрания
- групповые родительские собрания
- «День открытых дверей»
- проведение детских праздников и «Досугов»
2. Индивидуальные формы работы:
- анкетирование и опросы
- беседы и консультации специалистов
- родительский час.
3. Формы наглядного информационного обеспечения:
- информационные стенды и тематические выставки
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- выставки детских работ
- открытые занятия специалистов и воспитателей
4. Проектная деятельность
- совместные и семейные проекты различной направленности
- опосредованное интернет-общение

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ С ТНР

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОРРЕКЦИИ  НАРУШЕНИЙ  РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ С ТНР

Цели программы КРР:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-педагогиче-

ской 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 АОП ДО для обучающихся с ТНР.
Задачи:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нару-
шения;

- 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  обу-
чающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.

2. CОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

2.1. Программа КРР предусматривает:
- проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обес-
печивающего возможность использования освоенных умений и навыков в раз-
ных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных  представи-
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телей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с
детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным предста-
вителям).

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО включает:
- системное  и  разностороннее  развитие  речи  и  коррекцию  речевых

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры рече-
вого дефекта у обучающихся с ТНР);

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР;
- развитие  и  коррекцию  сенсорных,  моторных,  психических  функций  у

обучающихся с ТНР;
- познавательное развитие детей с ТНР,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сфе-

ры с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собра-

ния, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные
на  разъяснение  участникам  образовательных  отношений,  в  т.ч.  родителей
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования
обучающихся с ТНР.

2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы специаль-
ного сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а так-
же организационные формы работы, что способствует реализации и развитию
потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их осо-
бых образовательных потребностей.

Результаты освоения программы КРР определяются:
- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития

(I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недо-
развитие речи (ФФН), 

- механизмом и  видом  речевой  патологии  (анартрия,  дизартрия,  алалия,
афазия, ринолалия, заикание), 

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных рече-

вых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискальку-
лия в школьном возрасте).

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР
являются:

- сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;

- совершенствование лексического,  морфологического (включая словооб-
разовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов  языковой
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способности;
- овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение

правил их использования в речевой деятельности;
- сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспе-

чивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по опреде-
ленным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков;

- сформированность  психофизиологического,  психологического  и  язы-
кового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

2.5. Общий  объем  образовательной  программы  для  обучающихся  с
ТНР, которая  должна  быть  реализована  в  образовательной  организации  в
группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в
соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, специ-
фикой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации

различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  позна-
вательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной)  с
квалифицированной  коррекцией  недостатков  речеязыкового  развития  обу-
чающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в це-
лом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 
- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР.

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР
Специальными условиями получения  образования  детьми с  ТНР можно

считать:
- создание  предметно-пространственной  развивающей  образовательной

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 
- использование специальных дидактических пособий,  технологий,  мето-

дики других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), раз-
рабатываемых ДОО; 

- реализацию  комплексного  взаимодействия,  творческого  и  профессио-
нального потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с
ТНР; 

- проведение индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопе-
дом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

- обеспечение  эффективного планирования  и реализации в  ДОО образо-
вательной деятельности,  самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР,
режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловлен-
ных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР.

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
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обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспита-
ния в дошкольном возрасте.

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается
на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребен-
ка. 

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

чить всестороннюю оценку особенностей его развития. 
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:
- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспи-

тания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребен-
ка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологиче-
ском статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии,
состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности;

- психолого-педагогическое  изучение  обучающихся,  оценивающее  соот-
ветствие  его  интеллектуальных,  эмоциональных,  деятельностных  и  других
возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образователь-
ной программы;

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся,
предусматривающее  определение  состояния  всех  компонентов  языковой  си-
стемы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.

2. Принцип  учета  возрастных  особенностей  обучающихся,  ориентиру-
ющий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, при-
емов, 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  обу-
чающихся.

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ре-
бенка,  позволяющий  отграничить  физиологически  обоснованные  не-
совершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся раз-
ных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, опре-
делить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для
устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возрас-
та.

2.8. Содержание  дифференциальной  диагностики  речевых  и  нерече-
вых функций обучающихся с ТНР

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предваритель-
ный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в
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условиях овладения родной речью), психического и физического развития про-
водится  предварительная беседа с родителям (законным представителям) ре-
бенка.

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребен-
ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой явля-
ется не только установление положительного эмоционального контакта,  но и
определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, уме-
ния адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или
развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в со-
ответствии с возрастными и программными требованиями.

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каж-
дым педагогическим работником в соответствии с конкретными профессио-
нальными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методиче-
ских пособий и дидактических материалов. 

Беседа  с  ребёнком  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 осо-
бенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребен-
ка. 

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые иг-
рушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые
книги»,  «Любимые мультфильмы»,  «Игры».  Образцы речевых высказываний
ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.

2.8.1. Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных па-

раметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 
Характер  и  содержание  предъявляемых  ребенку  заданий  определяются

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследо-
вание навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах дея-
тельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние
картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными
признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; про-
фессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; дей-
ствий,  обозначающих эмоциональные реакции,  явления природы, подбор ан-
тонимов  и  синонимов,  объяснение  значений  слов,  дополнение  предложений
нужным по смыслу словом.

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

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать
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в речи различные типы грамматических отношений. 
В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием про-

стых  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 деформи-
рованного предложения.

2.8.3. 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 составле-
ния рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать
все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рас-
сказа,  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 отсут-
ствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использова-
ния сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического ра-
ботника,  наличие  в  рассказе  прямой  речи,  литературных  оборотов,  адекват-
ность  использования  лексико-грамматических  средств  языка  и  правильность
фонетического оформления речи в процессе рассказывания.

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об осо-

бенностях  произношения  им  звуков  родного  языка.  Для  этого  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 разнооб-
разный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с раз-
ными  звуками.  Проверяется,  как  ребенок  произносит  звук  изолированно,  в
составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в кото-
рых 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
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сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контек-
сте. 

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 наруше-
ний звуко-слоговой организации слова. 

Обследование  фонематических  процессов  ребенка  с  нарушениями  речи
проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возмож-
ностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным примене-
нием адаптированных информационных технологий. 

В  рамках  логопедического  обследования  изучению  подлежит  степень
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового ана-
лиза и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударе-
нием, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове,
гласного звука в положении после согласного, определением количества глас-
ных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их после-
довательности.

В  процессе  комплексного  обследования  изучается  состояние  про-
странственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуника-
тивно-речевых  навыков,  целесообразно  применять  несколько  дифференциро-
ванных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

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

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотреби-
тельной речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой ре-
чью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматиче-
ского и фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой
речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамма-
тического и фонетико-фонематического недоразвития речи.

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-
языкового развития обучающихся с ТНР

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно гово-
рить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к
категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим приме-
нительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции
нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых на-
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рушений  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 наруше-
ний речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с
различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители  (законные  представители)  информируются  о  влиянии  эмоцио-
нального 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 предупрежде-
ние нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормле-
ния, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что созда-
ет необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляци-
онного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потреб-
ность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фи-
ксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слухо-
вое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, форми-
ровать умение локализовать звук в пространстве.

2.9.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (пер-
вым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и
развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и по-
казывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение сло-
ва,  дифференцированно  воспринимать  вопросы  «кто?»,  «куда?»,  «откуда?»,
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории
числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, опре-
делять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной под-
ражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении назы-
вать родителей (законных представителей), близких родственников, подражать
крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструмен-
там; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовы-
вать  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 разви-
тию памяти,  внимания,  логического  мышления (запоминание  2-4  предметов,
угадывание  убранного  или  добавленного  предмета,  запоминание  и  подбор
картинок 2-3-4 частей). 
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По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования рече-
вого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их сло-
весным  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 элементар-
ных  двух-трехсловных  предложений.  Словесная  деятельность  может  прояв-
ляться  в  любых речезвуковых  выражениях  без  коррекции их  фонетического
оформления. 

На  протяжении всего  времени обучения  коррекционно-развивающая  ра-
бота предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направлен-
ных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, так-
тильного  и  проч.),  внимания,  памяти,  мыслительных  операций,  оптико-про-
странственных  ориентировок.  В  содержание  коррекционно-развивающей  ра-
боты включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навы-
ков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы.

2.9.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым
уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений:

1. Развитие  понимания  речи,  включающее  формирование  умения  вслу-
шиваться в обращенную речь,  выделять названия предметов,  действий и не-
которых  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 ме-
стоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами 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 насто-
ящего 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 выска-
зываний, 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
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правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правиль-
ную 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, формирова-
нием  морально-нравственных,  волевых,  эстетических  и  гуманистических  ка-
честв. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает
комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты ре-
чеязыковой  работы  с  целенаправленным  формированием  психофизиологиче-
ских  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 ребёнок с ТНР овла-
дел 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, ко-
роткие сказки.

2.9.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элемен-
тами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого
развития) предусматривает:

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращен-
ную  речь,  дифференцированно  воспринимать  названия  предметов,  действий
признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готов-
ности 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 про-
стого  слога  без  стечения  согласных,  выделение  начального  гласного  или
согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выде-
ление 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, соответствующи-
ми  правильно  произносимым звукам.  Обучение  элементам  звуко-буквенного
анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание от-
дельных  слогов,  слов  и  коротких  предложений.  Подготовка  к  овладению
элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление поня-
тий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-
слоговых и звуко-буквенных структур.
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5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает
не  только  увеличение  количественных,  но  прежде  всего  качественных  по-
казателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры
слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь суще-
ствительных  с  уменьшительным  и  увеличительным  значением  (бусинка,  го-
лосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жад-
ность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык,
долг  платежом  красен,  бить  баклуши).  Подбирать  существительные  к  при-
лагательным (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 вариан-
тами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной
речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экс-
каваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.

2.9.4. Обучение  обучающихся  с  нерезко  выраженными  остаточными
проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического
недоразвития  речи  (четвертым  уровнем  речевого  развития)  предусмат-
ривает следующие направления работы:

1. Совершенствование  лексико-грамматических  средств  языка:  расшире-
ние лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп
(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразо-
вательных  процессов  (сложные  слова:  белоствольная  береза,  длинноволосая
черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности:
плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаго-
лы  с  оттеночными  значениями:  выползать,  вползать,  подъехать  -  объехать),
упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - ми-
лосердный,  неряшливый  -  неаккуратный,  смешливый  -  веселый,  веселый  -
грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значе-
нием (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий
мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - пова-
риха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в
другую (читать - читатель - читательница - читающий).

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление на-
выка составления предложений по опорным словам, расширение объема пред-
ложений путем введения однородных членов предложений.

3. Совершенствование  связной  речи:  закрепление  навыка  рассказа,  пе-
ресказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов.

4. Совершенствование  произносительной  стороны речи:  закрепление  на-
выка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация
их  правильного  произношения  в  многосложных  словах  и  самостоятельных
высказываниях,  воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски
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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 слож-
ных  словах;  развивать  оптико-пространственные  и  моторно-графические  на-
выки.

На  протяжении всего  времени обучения  коррекционно-развивающая  ра-
бота  предусматривает  целенаправленную  и  системную  реализацию  общей
стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или)
компенсацию  недостатков  речеязыкового,  эмоционально-волевого,  личност-
ного,  моторно-двигательного  развития,  несовершенства  мыслительных,  про-
странственно-ориентировочных,  двигательных  процессов,  а  также  памяти,
внимания  и  проч.  Этот  системный  подход  предусматривает  обязательное
профилактическое направление работы,  ориентированное на предупреждение
потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обу-
словленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонема-
тическом 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 пози-

циях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в ре-
чевом 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 зву-
ка в слове;

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации
этих средств в разных видах речевых высказываний.

2.9.4.2. Для  обучающихся  подготовительной  к  школе  группы  предпо-
лагается 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).
2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нару-
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шения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вари-
ативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых
возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в
результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользова-
ния 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 одно-
словными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обу-
чающиеся старшего дошкольного возраста могут:

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмиче-
ской организации;

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ,

пересказ);
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных си-

туациях 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,  осу-
ществлять  творческое  рассказывание.  Обучающиеся  адекватно  понимают  и
употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют на-
выками словообразования и словоизменения.
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
2.12. Рабочая программа воспитания

№
 п/п

СОДЕРЖАНИЕ С
тр.

Пояснительная записка
1 Целевой раздел

1.1 Цель и задачи воспитания
1.2 Направления воспитания
1.3 Целевые ориентиры воспитания
1.3.1 Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 годам)
1.3.2 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения

программы
2 Содержательный раздел
2.1 Уклад образовательной организации
2.2 Воспитывающая среда образовательной организации
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи воспитания
1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольни-

ков с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базо-
вых 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 соответ-
ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, приня-
тыми в обществе.

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО:
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обще-

стве 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  посред-
ством  проектирования  и  принятия  уклада,  воспитывающей  среды,  создания
воспитывающих общностей.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес.
1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов до-
стижения  цели  воспитания  и  с  учетом  психофизических  особенностей  обу-
чающихся с ТНР.

Задачи  воспитания  соответствуют  основным направлениям воспитатель-
ной работы.

1.2. Направления воспитания
1.2.1. Патриотическое воспитание
Цель  патриотического  воспитания -  содействовать  формированию  у

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Оте-
чества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направле-
ния воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспита-
ния 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.
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Патриотическое  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 традици-
ям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма за-
щитника»,  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 каждо-
дневные дела,  направленные,  например,  на поддержание чистоты и порядка,
опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населен-
ного пункта, района, края, Отчизны в целом).

1.2.2. Социальное воспитание
Цель  социального  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 соци-
ального направления воспитания.

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие соци-
альных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчи-
няться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в ин-
тересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребён-
ка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспи-
тательного  процесса,  в  котором  проявляется  личная  социальная  инициатива
ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребён-
ком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и иде-
алов, 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 че-
ловеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усва-
иваются ребёнком вместе с опытом поведения,  с  накоплением нравственных
представлений, формированием навыка культурного поведения.

1.2.3. Познавательное воспитание
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания.
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания.
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охваты-

вает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием
формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициатив-
ности  ребёнка.  Познавательное  и  духовно-нравственное  воспитание  должны
осуществляться в содержательном единстве,  так как знания наук и незнание
добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.
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Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становле-
ние целостной картины мира,  в  которой интегрировано ценностное,  эмоцио-
нально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Цель физического  и  оздоровительного воспитания -  формирование цен-

ностного отношения детей к здоровому образу жизни,  овладение элементар-
ными гигиеническими навыками и правилами безопасности.

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровитель-
ного направления воспитания.

Физическое  и  оздоровительное  воспитание  основано  на  идее  охраны  и
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духов-
ного и социального благополучия человека.

1.2.5. Трудовое воспитание
Цель  трудового  воспитания -  формирование  ценностного  отношения

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.
Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.
Трудовое воспитание 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 нравствен-
ной  стороны  труда.  Самостоятельность  в  выполнении  трудовых  поручений
способствует формированию ответственности за свои действия.

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание
Цель эстетического 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 ребён-
ка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир,
способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстанов-
ка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспита-
нию художественного вкуса.

1.3. Принципы воспитания
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и соци-

окультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-
бод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, тру-
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долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культу-
ры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального при-
родопользования;

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и
смыслов  воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных  от-
ношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза-
имное уважение;

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспи-
тания  позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить  возможность  выбора  при  построении  собственной  системы  цен-
ностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность сле-
дования идеалу в жизни;

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных ин-
тересов личности от  внутренних и  внешних угроз,  воспитание через  призму
безопасности и безопасного поведения;

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работ-
ника:  значимость  совместной деятельности  педагогического  работника и ре-
бенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;

- принцип инклюзивности:  организация образовательного процесса,  при
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интел-
лектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включе-
ны в общую систему образования.

Принципы  реализуются  в  укладе  ДОО,  включающем  воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные
ценности, содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведе-
ния сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельно-
сти и социокультурный контекст.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует
формированию  ценностей  воспитания,  которые  разделяются  всеми  участни-
ками образовательных отношений.

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духо-
вно-нравственными  и  социокультурными  ценностями,  образцами  и  практи-
ками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основ-
ными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и
структурированность.

1.4. Целевые ориентиры воспитания
Деятельность  педагогических  работников  нацелена  на  перспективу
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становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты
представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка
к концу раннего и дошкольного возрастов.
В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осу-
ществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с
ТНР младенческого и раннего возраста (до 3 лет).

Таблица.
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)

№
п/п

Направление
воспитания

Ценности Показатели

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь
к семье, близким, окружающему миру

2 Социальное Человек,
семья,
дружба,
сотрудничество

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

Проявляющий  интерес  к  другим  де-
тям и способный бесконфликтно  играть
рядом с ними.

Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий со-

чувствие, доброту.
Испытывающий  чувство

удовольствия в случае одобрения и чув-
ство огорчения в случае неодобрения со
стороны педагогических работников.

Способный  к  самостоятельным  (сво-
бодным)  активным  действиям  в  обще-
нии.

Способный  общаться  с  другими
людьми с помощью вербальных и невер-
бальных средств общения

3 Познавательное Знание Проявляющий  интерес  к
окружающему миру и активность в пове-
дении и деятельности

4 Физическое  и
оздоровительное

Здоровье Выполняющий  действия  по  самооб-
служиванию: моет руки, самостоятельно
ест,  ложится  спать.  Стремящийся  быть
опрятным. Проявляющий интерес  к фи-
зической активности.

Соблюдающий элементарные правила
безопасности в быту, в Организации, на
природе

4 Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный  по-
рядок в окружающей обстановке.
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Стремящийся  помогать  педагогиче-
скому работнику в доступных действиях.

Стремящийся  к  самостоятельности  в
самообслуживании,  в  быту,  в  игре,  в
продуктивных видах деятельности

5 Этико-эстетиче-
ское

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий  интерес  и  желание  за-
ниматься  продуктивными  видами  дея-
тельности

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

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

№
п/п

Направления
воспитания

Ценности Показатели

1 Патриотическое Родина, природа Любящий  свою  малую  родину  и
имеющий представление о своей стране,
испытывающий чувство привязанности к
родному дому, семье, близким людям.

2 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: от-
ветственность за свои действия и поведе-
ние; принимающий и уважающий разли-
чия  между людьми.  Освоивший основы
речевой  культуры.  Дружелюбный  и
доброжелательный, умеющий слушать и
слышать  собеседника,  способный  взаи-
модействовать  с  педагогическим  работ-
ником  и  другими  детьми  на  основе
общих интересов и дел.

3 Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный,
испытывающий  потребность  в  само-
выражении,  в  т.ч.  творческом,  прояв-
ляющий  активность,  самостоятельность,
инициативу  в  познавательной,  игровой,
коммуникативной и продуктивных видах
деятельности  и  в  самообслуживании,
обладающий  первичной  картиной  мира
на основе традиционных ценностей рос-
сийского общества.

4 Физическое  и
оздоровительное

Здоровье Владеющий  основными  навыками
личной и общественной гигиены, стремя-
щийся  соблюдать  правила  безопасного
поведения в быту, социуме (в т.ч. в циф-
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ровой среде), природе.
5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье

и в обществе на основе уважения к лю-
дям труда, результатам их деятельности,
проявляющий трудолюбие при выполне-
нии поручений и в самостоятельной дея-
тельности.

6 Этико-эстетиче-
ское

Культура и красота Способный воспринимать и чувство-
вать прекрасное в быту, природе, поступ-
ках, искусстве, стремящийся к отображе-
нию прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками ху-
дожественно-эстетического вкуса.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Уклад МБДОУ «Детский сад № 20»
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений,

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции реги-
она и Учреждения,  задающий культуру поведения сообществ,  описывающий
предметно-пространственную  среду,  деятельности  и  социокультурный  кон-
текст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распоряд-
ка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения. 

Уклад  способствует  формированию  ценностей  воспитания,  которые
разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками,
родителями, педагогами и другими сотрудниками детского сада). 

Воспитывающая среда Учреждения Воспитывающая среда - это особая
форма организации образовательного  процесса,  реализующего цель и задачи
воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духо-
вно-нравственными  и  социокультурными  ценностями,  образцами  и  практи-
ками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насы-
щенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Учреждения 
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отноше-

ний между людьми,  единство целей и  задач  воспитания,  реализуемое всеми
сотрудниками Учреждения.  Сами  участники  общности  должны разделять  те
ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффек-
тивности такой общности является рефлексия собственной профессиональной
деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны:

-быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-
ностных ориентиров, норм общения и поведения

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые не-
значительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
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детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на

основе чувства доброжелательности
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить прояв-

лять  чуткость  к  сверстникам,  побуждать  детей  сопереживать,  беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влить-
ся в общество сверстников (организованность,  общительность,  отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое по-
ведение. 

Профессионально-родительская  общность включает  сотрудников
Учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают
не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение
друг к другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в
семье и в Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и
в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми осо-
бенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий,
которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспи-
тания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение,
отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий,
ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность
является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности,
ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрос-
лые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-
ственными.  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 сверстников - необходимое условие пол-
ноценного  развития  личности  ребенка.  Здесь  он  непрерывно  приобретает
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится уме-
нию дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставлен-
ной  цели.  Чувство  приверженности  к  группе  сверстников  рождается  тогда,
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он
сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения,
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми
и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать дет-
ским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремле-
ние и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление
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плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.
 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодей-
ствия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ре-
бенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового,
рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам пове-
дения и традициям. 

Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом
и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и от-
ветственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновоз-
растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзив-
ного образования. Культура поведения воспитателя в общностях как значимая
составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена
на  создание  воспитывающей  среды  как  условия  решения  возрастных  задач
воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спо-
койная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов -
это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и
поведения:

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей
и детей первым; 

-улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 
-педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за

поведение детей в детском саду; 
-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;

уважительное отношение к личности воспитанника; 
-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; уме-

ние видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

умение  быстро  и  правильно  оценивать  сложившуюся  обстановку  и  в  то  же
время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанни-
кам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; со-
ответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участни-
ков образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специали-
стов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных пред-
ставителей), субъектов социокультурного окружения ОО.

Основные характеристики уклада ДОО
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Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие
ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа,
исторических и национально-культурных традиций.

Принципы жизни и воспитания в ДОО
Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принци-

пам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-
тия;

2)  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования,  становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОО с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства;
7)  формирование познавательных интересов  и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности;
8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж
Важное значение при определении содержательной основы Программы
воспитания  и  выявлении  приоритетных  направлений  деятельности  дет-

ского сада имеют национально-культурные, демографические условия, в кото-
рых осуществляется образовательный процесс.

Национально-культурные особенности населения.
Программа воспитания учитывает преобладающее количество семей по на-

циональному и языковому составу – русские и русскоязычные, поэтому реали-
зует социокультурные ценности русского народа. Обучение и воспитание ве-
дется  на  русском языке.  Содержание  образовательных  областей  строится  на
основании международных, российских и региональных образовательных цен-
ностей, в детском саду ведется активная работа по сохранению, расширению,
обогащению национальных культурных традиций.

В то же время Программа воспитания учитывает наличие детей из семей,
мигрировавших из других стран, в связи с чем в нее включаются раздел по

ознакомлению дошкольников с культурными традициями разных национально-
стей: с произведениями устного народного творчества, героями мифов и эпоса,
образцами  декоративно-прикладного  искусства,  национальных  костюмов,
осбенностями организации жилища и быта. С этой целью большое внимание
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уделяется следующим видам работы: изучение малых фольклорных форм (ска-
зок, песен, частушек, потешек, пословиц, поговорок и т.п.); знакомство с празд-
никами и традициями народов других национальностей; знакомство с народ-
ным искусством; знакомство с играми народов Урала.

Климатические и экологические особенности территории.
При  проектировании  содержания  Программы  воспитания  учитываются

специфические климатические особенности средней полосы России, в которой
находится детский сад: время начала и окончания сезонных явлений (листопад,
выпадение и таяние снега и др.), интенсивность их протекания; состав флоры и
фауны, длительность светового дня, погодные условия и т.д. Эти факторы учи-
тываются  при  составлении  календарнотематического  планирования.  При
ознакомлении  с  окружающим  миром,  приобщению  к  культуре  речи  дети
знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой про-
живают; для художественно-творческой деятельности предлагаются изображе-
ния знакомых детям зверей, птиц, домашних животных, растений. В перспек-
тивном плане предусмотрены темы связанные с изучением климатических се-
зонных изменений природы средней полосы России, особенностями приспособ-
ления растений и животных к этим условиям. Особое внимание уделяется дея-
тельности человека в разное время года: его одежды, заботе о здоровье, экскур-
сии и т.д.

За годы плодотворного труда в детском саду сложились свои традиции:
- приобщение воспитанников к народной культуре;
- ежегодно ко дню Великой Победы мы организуем праздничные меропри-

ятия.
Такие мероприятия несут особую воспитательную ценность для подрас-

тающего поколения;
- социально значимые акции «Пристегнись – это модно!» (профилактика

ДТТ),
«Неделя добрых дел» (приобщение дошкольников к труду), «Нет профес-

сии лучше!» (знакомство с профессиями родителей), «Новогоднее настроение»
(организация  совместного  творчества  детей  и  родителей»),  «Зимние забавы»
(пропаганда здорового образа жизни), «Покормите птиц зимой» (формирование
ценностных отношений к окружающему миру), «Мы выбираем спорт!» (про-
паганда здорового образа жизни), «Окна Победы» (патриотическое воспитание
дошкольников), «Подарите цветок детскому саду!» (благоустройство террито-
рии детского сада);

- детско-родительские праздники и соревнования;
- спортивные мероприятия;
- праздник, посвященный «Дню защиты детей»;
- дни именинника.
Задача  педагогического  коллектива  ДОО  наполнить  ежедневную  жизнь

детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости обще-
ния, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традицион-
ных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования
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образовательного  процесса.  Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспи-
тателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобрази-
тельной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении  воспитателя  с
детьми.

В организации воспитательной работы учитывается также принцип сезон-
ности.  В  организации  образовательной деятельности  учитываются  также до-
ступные  пониманию  детей  сезонные  праздники  (Новый  год),  общественно-
политические праздники (День

Победы). Во второй половине дня планируются также тематические вечера
досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,
театрализованная  деятельность,  слушание любимых музыкальных произведе-
ний по «заявкам» детей,  чтение художественной литературы, доверительный
разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.

Задачи по организации культурно-досуговой деятельности по возрас-
там.

3-4 года. 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  эмоцио-

нальное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовы-

вать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развле-
чения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного матери-
ала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети по-
лучали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.

Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созда-
нию обстановки общей радости, хорошего настроения.

4-5 лет.
 Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься
интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природ-

ных явлений:
слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музициро-

вать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей,

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культу-
ры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; форми-
ровать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литератур-
ных концертах; спортивных играх и т. д.

Осуществлять  патриотическое и  нравственное воспитание.  Приобщать к
художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным
творческим делом.

Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре  русского  народа.
Развивать  желание  принимать  участие  в  праздниках.  Формировать  чувство
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сопричастности  к  событиям,  которые  происходят  в  детском  саду,  стране.
Воспитывать любовь к Родине.

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню за-
щитника

Отечества, праздникам народного календаря.
5-6 лет.
 Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и со-

держательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры,
чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).

Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-познаватель-
ных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования
полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появле-
нию спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празднич-
ных днях.

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, жела-
ние активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, му-
зыкального  зала,  участка  детского  сада  и  т.  д.).Воспитывать  внимание  к
окружающим  людям,  стремление  поздравить  их  с  памятными  событиями,
преподнести подарки, сделанные своими руками.

6 – 8 лет.
 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,

спорт,  рисование,  лепка,  моделирование,  слушание  музыки,  просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций).

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечени-
ях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использо-
вать  приобретенные  знания  и  умения  в  самостоятельной  деятельности.  Раз-
вивать творческие способности, любознательность, память, воображение, уме-
ние правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об
искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использо-
вать полученные навыки и знания в жизни.

Праздники. Расширять представления детей о международных и государ-
ственных праздниках.  Развивать  чувство сопричастности  к народным торже-
ствам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении.

Воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной
предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представите-
лям), сотрудникам и партнерам ДОО

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование

и  поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы
с детьми,  соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедле-
ния развития детей);

3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-
бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-
тельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7);
8)  поддержка родителей (законных представителей) в  воспитании детей,

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образо-
вательную деятельность.

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея-
тельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образо-
вательных инициатив семьи.

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в ин-
тересах  создания  максимально  благоприятных  условий  для  развития  обу-
чающихся.

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для
объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка.

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО
Традиции жизни группы и праздники
Традиция «Утро радостных встреч»
Эта традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных

дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о
том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.

Традиция «Сладкий час» («Сладкий вечер»)
Проводить эту традицию лучше в среду во время полдника.  Учитывая

значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребенка
старшего дошкольного возраста, можно провести в форме чаепития. Во время
приятного чаепития может завязаться непринужденная дружеская беседа детей
с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы,
которые волную детей в данный момент. Помните, что эта традиция не подра-
зумевает предварительного планирования педагогам темы для разговора и не
должны превращаться в образовательное мероприятие.

Праздники
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Традиционными и общими праздниками являются:
- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного

материала:  Осенины,  праздник  урожая,  праздник  встречи  и  проводов  зимы,
встреча весны.

-  общегражданские праздники: Новый год, день защитника Отечества,
Международный женский день.

Традиции – ритуалы
Общегрупповой ритуал приветствия
Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель

собирал детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с
опорой на игру, стишок), выражая радость встречи с детьми и надежду прове-
сти вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсужде-
ние планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожела-
ния детей, делится с ними своими планами, и применяется согласованное реше-
ние на основе обсуждения всех предложений.

«Круг хороших воспоминаний»
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как

положительно  отличился  каждый ребенок.  Самым главным является  то,  что
каждый ребенок услышит про себя что – то положительное, и остальные дети
тоже услышат, что у всех есть какие – то достоинства. Постепенно это создает в
группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных
детей.

День рождения
Нужно выбрать единый сценарий, который будет реализовывать при че-

ствовании  каждого  изменника.  Выберите  традиционную  хороводную  игру,
например, «Каравай», разучите с детьми величальные песенки для мальчиков и
для девочек. Подарки для детей должны быть одинаковые.  

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации
Воспитывающая  среда  ДОО –  это  пространство,  в  рамках  которого

происходит процесс воспитания.
Состав воспитывающей среды ДОО
Воспитывающая  среда  включает  совокупность  различных  условий,

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в
процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Воспитывающая  среда  ДОО  направлена  на  создание  следующих  групп
условий:

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребён-
ка к окружающему миру, другим людям, себе;

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и по-
ступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества;

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творче-
ского взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях,
включая разновозрастное детское сообщество.
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2.3. Общности образовательной организации
Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной

на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих
цели совместной деятельности.

В ДОО существуют следующие общности:
педагог - дети, 
родители (законные представители) - ребёнок (дети), 
педагог - родители (законные представители).
Ценности и цели общностей ДОО
Ценности и цели профессиональной общности
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений

между педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реа-
лизуемое всеми сотрудниками ДОО.

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые
заложены в основу Программы. 

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия
собственной профессиональной деятельности.

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на
то, чтобы:

- быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-
ностных ориентиров, норм общения и поведения;

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые не-
значительные стремления к общению и взаимодействию;

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательности;

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить прояв-
лять  чуткость  к  сверстникам,  побуждать  детей  сопереживать,  беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу;

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться
в  общество  сверстников  (организованность,  общительность,  отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);

- учить  детей  совместной деятельности,  насыщать  их  жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое пове-
дение.

Ценности и цели профессионально-родительской общности
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и

всех  взрослых  членов  семей  воспитанников,  которых  связывают  не  только
общие  ценности,  цели  развития  и  воспитания  детей,  но  и  уважение  друг  к
другу. 
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Основная задача профессионально-родительской общности - объединение
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение
ребенка дома и в ДОО сильно различается.

Совместное  обсуждение  воспитывающими  взрослыми  особенностей  ре-
бенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его
оптимального и полноценного развития и воспитания.

Ценности и цели детско-взрослой общности
Детско-взрослая  общность характеризуется  содействием  друг  другу,

сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением,
отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпа-
тий, 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 взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются
ребенком и становятся его собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участни-
ков. 

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в за-
висимости от решаемых воспитательных задач.

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспита-
ния детей

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребён-
ка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социали-
зации  детей  на  основе  традиционных  ценностей  российского  общества  -
возможно только при условии эффективной деятельности всех общностей.

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимо-
связей их участников. 

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере
взросления занимает субъектную позицию. 

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необхо-
димых психолого-педагогических условий реализации программы воспитания. 

Деятельность  профессионально-родительской  общности  способствует
формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО.

Особенности  обеспечения  возможности  разновозрастного  взаимодей-
ствия детей

Организация  деятельности  детской  общности –  необходимое  условие
полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приоб-
ретает способы общественного поведения, под руководством педагога учится
умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать постав-
ленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 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 процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и при-
вычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка
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с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 
Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоот-

ношениям духа доброжелательности,  развития  у детей стремления и умения
помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим по-
ступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются  разновозрастные детские
общности.  В  ДОО  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 от-
ветственности.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновоз-
растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзив-
ного образования.

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с

ТНР дошкольного  возраста  всех  образовательных  областей,  обозначенных  в
ФГОС ДО.

Таблица.
Соотношение образовательных областей 

и направлений воспитания

№
п/п

Образовательная область Направление воспитания

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое
2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое
3 Речевое развитие Социальное, эстетическое
4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое
5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное

2.4.1. Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к
ценностям  «Родина»,  «Природа»,  «Семья»,  «Человек»,  «Жизнь»,  «Милосер-
дие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному

краю, своей стране;
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (закон-

ным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этниче-
ской принадлежности;
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- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего на-
рода, к нравственным и культурным традициям России;

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-
ставлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;

- воспитание  социальных  чувств  и  навыков:  способности  к  сопережива-
нию, 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 тру-
довой задачи;

- формирование  способности  бережно  и  уважительно  относиться  к
результатам своего труда и труда других людей.

2.4.2. Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Познавательное  развитие»  направлено на  приобщение  детей  к  ценностям
«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа».

Это предполагает:
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения обра-

зования для человека, общества, страны;
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и до-

стижениям 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 стра-

ны (флагу, гербу, гимну);
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного

края,  родной страны,  приобретение  первого  опыта  действий  по  сохранению
природы.

2.4.3. Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура»,
«Красота».

Это предполагает:
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе

правила и нормы культурного поведения;
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувство-

вать  красоту  языка,  стремления  говорить  красиво  (на  правильном,  богатом,
образном языке).

2.4.4. Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие»  направлено на приобщение детей
к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа».

Это предполагает:
- воспитание  эстетических  чувств  (удивления,  радости,  восхищения,

любви)  к  различным объектам  и  явлениям  окружающего  мира  (природного,
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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 цен-
ностей «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 интеллек-
туального 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).

2.4.5. Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Физическое  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям
«Жизнь», «Здоровье».

Это предполагает:
- 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.

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
2.5.1. Патриотическое воспитание
Ценности: Родина, природа.
Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему
народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности,
трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.

Задачи:
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,

культурному наследию своего народа;
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа;
- воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России,
к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от
их этнической принадлежности;

- воспитание  любви  к  родной  природе,  природе  своего  края,  России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения
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к природе.
Содержание деятельности
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со струк-

турой самого понятия «патриотизм». 
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компонен-

ты:
- когнитивно-смысловой,  связанный  со  знаниями  об  истории  России,

своего края, духовных и культурных традиций и достижений многонациональ-
ного 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 ответ-
ственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Виды и формы деятельности:
- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями

России и своего народа;
- организация коллективных творческих проектов, направленных на при-

общение детей к российским общенациональным традициям;
- организация  экскурсий,  походов,  смотров,  соревнований,  праздников,

викторин, выставок и пр.;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознан-

ного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной дея-
тельности человека;

2.5.2. Социальное воспитание
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.
Цель социального воспитания дошкольника: формирование его  ценност-

ного отношения к семье,  другому человеку,  развитии дружелюбия,  создания
условий для реализации в обществе.

Задачи:
- формирование у детей 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 взаи-
мопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории Рос-
сии, ее героев), милосердия и заботы;

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования

в  обществе:  эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,  ответ-
ственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать прави-
ла;

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

Содержание деятельности
В дошкольном детстве  ребенок открывает Личность  другого человека и
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его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действо-
вать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки,
действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитатель-
ного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициа-
тива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о
мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положи-
тельной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.

Формы и виды деятельности:
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с пра-

вилами, традиционных народных игр и пр.;
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;
- разработка и реализация проектов;
- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе;
- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в

продуктивных видах деятельности;
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;
- организация коллективных проектов заботы и помощи;
- создание доброжелательного психологического климата в детском кол-

лективе;
- использование возможностей социокультурной среды для достижения це-

лей воспитания;
2.5.3. Познавательное воспитание
Ценность: знания.
Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания.
Задачи:
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной иници-

ативы;
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику зна-

ний;
- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интер-

нет-источники, дискуссии и др.).
Cодержание деятельности
Содержание познавательного воспитания направлено на формирование це-

лостной  картины мира,  в  которой  интегрировано  ценностное,  эмоционально
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Виды и формы деятельности:
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюде-

ния,  сравнения,  проведения  опытов  (экспериментирования),  организации  по-
ходов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познаватель-
ных фильмов, чтения и просмотра книг;
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- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей  иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования;

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание
Ценность: здоровье. 
Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе
всего.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания обучающихся  с  ТНР (совместной и  самостоятельной деятельности)  на
основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспе-
чение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребен-
ка;

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внеш-
ней 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  жизнедея-
тельности.

Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных

игр, дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому обра-

зу жизни;
- введение оздоровительных традиций в ДОО.
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков:
- формирование  у  ребенка  с  ТНР  навыков  поведения  во  время  приема

пищи;
- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, кра-

соте и чистоте тела;
- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним ви-

дом;
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР,

в игру.
Направления деятельности воспитателя
Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того,

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здо-
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ровью 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
ДОО.

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 про-
странство, и постепенно они становятся для него привычкой.

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навы-
ков должна вестись в тесном контакте с семьей.

2.5.5. Трудовое воспитание
Ценность: труд.
Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей

к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду. 
Задачи:
- ознакомление  с  доступными  детям  с  ТНР  видами  труда  взрослых  и

воспитание положительного отношения к их труду;
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрос-
лых и труда самих детей;

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с
ТНР,  воспитание  у  них  навыков  организации  своей  работы,  формирование
элементарных навыков планирования;

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к
доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравствен-
ных сил для решения трудовой задачи).

Содержание деятельности
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает
их к осознанию его нравственной стороны.

Формы и виды деятельности:
- демонстрация  и  объяснение  детям  с  ТНР  необходимости  постоянного

труда в повседневной жизни;
- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и

старания родителей, педагогов, сверстников);
- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы,

воспитание ответственности за собственные действия;
- воспитание  у  детей  с  ТНР  стремления  к  полезной  деятельности,  де-

монстрация собственного трудолюбия и занятости;
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу

людям;
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных
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ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с
ТНР дошкольного возраста;

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;
- проведение конкурсов, выставок на тему труда;
- подготовка и реализации проектов;
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания

детей;
 
2.5.6. Этико-эстетическое воспитание
Ценности: культура и красота.
Цель  этико-эстетического  воспитания:  формирование  ценностного  от-

ношения детей с ТНР к культуре и красоте, формирование у них эстетического
вкуса, развитие стремления создавать прекрасное. 

Задачи:
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее

влиянии на внутренний мир человека;
- развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре род-

ной страны и других народов;
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей

ребенка действительности;
- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать

себя прекрасным, создавать его.
Содержание деятельности
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и ду-
ховной составляющей внутреннего мира ребенка.

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравствен-
ное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культу-
ра отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Кон-
кретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспи-
татель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направле-
ниях воспитательной работы:

- учить  детей  с  ТНР  уважительно  относиться  к  окружающим  людям,
считаться с их делами, интересами, удобствами;

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общи-
тельности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении ве-
сти себя в общественных местах;

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и от-
честву; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, раз-
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борчиво, владеть голосом;
- воспитывать  культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 
- умение  подготовиться  к  предстоящей  деятельности,  четко  и  последо-

вательно выполнять и заканчивать ее,  после завершения привести в порядок
рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

Виды и формы деятельности:
- выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности

самих детей с  воспитательной работой через  развитие восприятия,  образных
представлений, воображения и творчества;

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое
включение их произведений в жизнь организации;

- организация  выставок,  концертов,  создание  эстетической  развивающей
среды и др.;

- формирование чувства прекрасного  на основе восприятия художествен-
ного слова на русском и родном языке;

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми
по разным направлениям эстетического воспитания;

- воспитание культуры поведения.

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО
2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи  воспитания  реализуются  во всех видах  деятельности  до-

школьника с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО. 
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 родителям (законным пред-
ставителям);

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-
бенком  инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  пе-
дагогического работника,  и способов их реализации в  различных видах дея-
тельности через личный опыт);

- свободная  инициативная  деятельность  ребенка  с  ТНР  (его  спонтанная
самостоятельная  активность,  в  рамках  которой  он  реализует  свои  базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).

2.6.2. 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.

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов
и родителей (законных представителей):
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-  деятельность  Родительского  комитета,  участвующего  в  управлении
образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализа-
ции их детей;

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для
родителей по вопросам воспитания;

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям пло-
щадку для совместного проведения досуга и общения;

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия роди-
телей с  детьми,  проводятся  мастер-классы,  семинары,  круглые столы с  при-
глашением специалистов;

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия
для получения представления об образовательном процессе в ДОО;

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по
вопросам воспитания;

-  проведение  консультаций  специалистов  для  родителей  по  вопросам
воспитания;

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкур-
сах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.;

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные ре-
комендации и советы от  профессиональных психологов,  врачей,  социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в
деле воспитания детей;

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспита-
ния.

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построе-
ния социальной ситуации развития ребенка работа с родителей (законным пред-
ставителям) обучающихся дошкольного возраста должна строиться на принци-
пах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного
окружения ДОО.

Единство  ценностей  и  готовность  к  сотрудничеству  всех  участников
образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строит-
ся воспитательная работа.

2.6.3. 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 утрен-
ней 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 обще-
ства. 
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Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в це-
лом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком.

События ДОО включают:
- проекты воспитательной направленности;
- праздники;
- общие дела;
- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);
- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);
- свободную игру;
- свободную деятельность детей.
2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является веду-

щей 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.

Основными  видами  организации  совместной  деятельности  в  образо-
вательных ситуациях в ДОО можно отнести:

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

составление рассказов из личного опыта;
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и вы-

водами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наи-
зусть;

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

- рассматривание  и  обсуждение  картин  и  книжных  иллюстраций,  про-
смотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или ав-
торских, детских поделок и тому подобное),

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подоб-
ное), 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).

2.7. Организация предметно-пространственной среды
Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной

среды  предусматривает  совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,
других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию,
использованию в воспитательном процессе.
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Предметно-пространственная  среда  содержит  следующие  компоненты,
способствующие повышению ее воспитательного потенциала:

- 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 поколе-

ний, радость общения с семьей;
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познаватель-

ного  развития,  экспериментирования,  освоения  новых  технологий,  раскры-
вающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие на-
учную 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 укрепле-
ния  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.

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы
среда была гармоничной и эстетически привлекательной.

При  выборе  материалов  и  игрушек  для  ППС  приоритет  отводится
продукции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, мате-
риалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей до-
школьного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требо-
ваниям безопасности.

2.8. Социальное партнерство
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства преду-

сматривает: 
- участие  представителей  организаций-партнеров  в  проведении  отдель-

ных  мероприятий  (дни  открытых  дверей,  государственные  и  региональные,
праздники, торжественные мероприятия и тому подобное);

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в
рамках дополнительного образования;

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

- реализация  различных  проектов  воспитательной  направленности,
совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями)
и педагогами с организациями-партнерами.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспи-
тания

Нормативное обеспечение программы (перечислить)
1. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по

вопросам воспитательной деятельности;
2. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного

процесса;
3. Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами;
4. Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения

в связи с утверждением рабочей программы воспитания;
5. Другое.
Методическое обеспечение программы (перечислить)
1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Прак-

тическое  руководство  по  реализации  Программы  воспитания.  М.:  ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образо-
вания», 2022. - 16 с.

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь).
1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре.
1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре.
1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре.
1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе.
Данные  материалы  представлены  в  открытом  доступе  в  электронной

форме на платформе институтвоспитания.рф (на 17.01.2023 г. доступно 5 мате-
риалов).

2. Другое.

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых лич-
ностных результатов в работе с детьми с ТНР

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной орга-
низации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка незави-
симо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических,  социаль-
ных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.).

Инклюзия является  ценностной основой уклада  ДОО и  основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимо-
уважение,  взаимопомощь,  совместность,  сопричастность,  социальная  ответ-
ственность.  Эти ценности  разделяются  (должны разделяться) всеми участни-
ками образовательных отношений ДОО.
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На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО
строится как максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспиты-
вающая среда  ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в
различные  формы  жизни  детского  сообщества;  рукотворная  воспитывающая
среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каж-
дого 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, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзив-
ном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения
и сотрудничества в совместной деятельности.

На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование  совместной
деятельности  в  разновозрастных  группах,  в  малых группах  детей,  в  детско-
родительских  группах  обеспечивает  условия  освоения  доступных  навыков,
формирует  опыт  работы в  команде,  развивает  активность  и  ответственность
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздни-
ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации разви-
тия каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и со-
бытиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверен-
ность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает пережива-
ние ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей
и взрослых.

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при ин-
клюзивном образовании являются:

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-
тия;

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-
бенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным
субъектом воспитания;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах дет-
ской деятельности;

- активное  привлечение  ближайшего  социального  окружения  к  воспита-
нию ребенка.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Ведущие специалисты:
Мустафина Евгения Петровна – методист
Сосновских Ольга Афонасьевна – педагог – психолог
Васильева Юлия Юрьевна – учитель-логопед
Тетюева Ирина Константиновна – музыкальный руководитель
Васильева Юлия Юрьевна – инструктор по ФК
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3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базирует-

ся на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия
дошкольного образования обучающихся этой категории. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образо-
вательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможно-
стям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, вклю-
ченных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-
бенка 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 ре-
чеязыкового  развития  особенности  деятельности  (в  т.ч.  речевой),  средств  ее
реализации, ограниченный объем личного опыта.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показате-
ли детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиже-
ний ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов раз-
вития ребенка с ТНР в разных видах игры.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физи-
ческому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художе-
ственно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивиду-
альности.

5. Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-
зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности,
то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской ис-
следовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, по-
движных  и  статичных  форм  активности  с  учетом  особенностей  развития  и
образовательных потребностей ребенка с ТНР.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-
бенка дошкольного возраста с ТНР.

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее -

ППРОС) в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в
соответствии с Программой. 

Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной
среды  предусматривает  совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,
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других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию,
использованию в воспитательном процессе.

Предметно-пространственная  среда  содержит  следующие  компоненты,
способствующие повышению ее воспитательного потенциала:

- 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 поколе-

ний, радость общения с семьей;
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познаватель-

ного  развития,  экспериментирования,  освоения  новых  технологий,  раскры-
вающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие на-
учную 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 укрепле-
ния  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.

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы
среда была гармоничной и эстетически привлекательной.

При  выборе  материалов  и  игрушек  для  ППС  приоритет  отводится
продукции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, мате-
риалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей до-
школьного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требо-
ваниям безопасности.

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и га-
рантирует:

- охрану и  укрепление физического  и  психического  здоровья  и  эмоцио-
нального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их челове-
ческому достоинству,  чувствам и потребностям,  формирование и  поддержку
положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и
способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в кол-
лективной работе;

- максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
ДОО, 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
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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  пе-
дагогических работников, а также содействие в определении собственных це-
лей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществ-
ление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внут-
ри семьи;

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия пе-
дагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства
и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-
альную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуаль-
ные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-
ственного замедления развития обучающихся).

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для разви-
тия индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уров-
ня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуаль-
ной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологиче-
ским особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру
руки, дающей возможность захвата предмета).

Для выполнения этой задачи ППРОС является:
- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения

(в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвен-
тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-
ность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность,  в  т.ч.  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 обладают динамичными свойствами -  подвижность  частей,
возможность  собрать,  разобрать,  возможность  комбинирования  деталей;
возможность самовыражения обучающихся;

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в за-
висимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов
и возможностей обучающихся;
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- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного исполь-
зования  составляющих  ППРОС  (например,  детской  мебели,  матов,  мягких
модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активно-
сти;

- доступной -  обеспечивает  свободный доступ обучающихся,  в  т.ч.  обу-
чающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с
учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимули-
ровать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, созда-
вать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности;

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обес-
печению надежности и безопасность  их использования.  При проектировании
ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в задан-
ных  ФГОС  ДОО образовательных  областях:  социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не со-
держат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетиче-
ского вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства;

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благопо-
лучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогиче-
ских работников.

3.4. Кадровые условия реализации Программы
Должность Ф.И.О. Образование Квалифика-

ционная
категория

Педагогический
стаж на 01.9.23г

Воспитатель Старикова  Вера
Ивановна

среднее профес-
сиональное

1 43

Воспитатель Кайгородова Вале-
рия Леонидовна

среднее профес-
сиональное

н/а 3

Воспитатель Рылина  Лариса
Викторовна

среднее профес-
сиональное

ВКК 41

Воспитатель Парфенова  Люд-
мила Анатольевна

среднее профес-
сиональное

1 12

Воспитатель Сосновских
Ульяна  Владими-
ровна

высшее СЗД 10

Воспитатель Потапова  Кристи-
на Александровна

Среднее  про-
фессиональное

СЗД 1

Воспитатель Ивакина  Полина
Павловна

Среднее  про-
фессиональное

СЗД 1

Воспитатель Лобанова  Елена
Аркадьевна

Среднее  про-
фессиональное

СЗД 7
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Воспитатель Серебренникова
Анастасия  Алексе-
евна

Среднее  про-
фессиональное

н/а 1

Воспитатель Шишкина  Ольга
Сергеевна

Среднее  про-
фессиональное

СЗД 6

Логопед Васильева  Юлия
Юрьевна

высшее н/а 16

Педагог  –пси-
холог

Сосновских  Ольга
Афанасьевна

 Высшее 1 16

Музыкальный
руководитель

Тетюева  Ирина
Константиновнва

Высшее 1 30

Методист Мустафина  Евге-
ния Петровна

Высшее н/а 1

Заведующий Зюзева  Лидия  Ва-
сильевна

Высшее н/а 1

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
В  объем  финансового  обеспечения  реализации  Программы  включаются

затраты  на  оплату  труда  педагогических  работников с  учетом  специальных
условий получения образования обучающимися с ТНР.

3.6. Материально-технические условия реализации Программы
В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализа-

ции Программы, которые обеспечивают:
- возможность  достижения  воспитанниками  планируемых  результатов

освоения Программы;
- выполнение  санитарно-эпидемиологических  требований  к

организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи:

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,

оборудованию и содержанию территории,
помещениям, их оборудованию и содержанию,
естественному и искусственному освещению помещений,
отоплению и вентиляции,
водоснабжению и канализации,
организации питания,
медицинскому обеспечению,
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность,
организации режима дня,
организации физического воспитания,
личной гигиене персонала;
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;
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- выполнение  требований  по  охране  здоровья  воспитанников  и  охране
труда работников; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам
инфраструктуры  организации,  осуществляющей  образовательную  деятель-
ность.

Имеется  необходимое  для  всех  видов  образовательной  деятельности
воспитанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной де-
ятельности оснащение и оборудование:

Материально-техническое
оснащение

Содержание

Кабинет заведующего: Нормативно - пра-
вовая документации;

Компьютер, сканер, принтер, ноутбук;
Документация  по  содержанию  работы в

МБДОУ: охрана труда,
приказы, пожарная безопасность и    др.

Индивидуальные консультации;
 Беседы с педагогическим,  медицинским,

обслуживающим  персоналом и родителями

Методический кабинет:
Педагогическая, методическая и  дет-

ская литература;
Демонстрационный,  раздаточный  мате-

риал для занятий, дидактический игровой мате-
риал.

Документация по содержанию
работы в МБДОУ:

годовой план; протоколы педагогических
советов; аттестация и повышение  ква-
лификации  педагогов;  образовательные
программы и др).

Осуществление  методического
сопровождения педагогов в организации образо-
вательной деятельности.

Организация  консультаций,  педсоветов,
методических семинаров и других форм повыше-
ния квалификации, педагогического мастерства

Музыкальный зал:
Методико-музыкальная  литература,  ко-

стюмы  и  атрибуты,  детские  музыкальные
инструменты, музыкальные пособия.

Логоритмика, праздники, досуги, занятия,
индивидуальная  работа,  релаксация,  индивиду-
альные консультации для родителей и педагогов:

развитие  музыкальных  способностей
детей, их эмоционально-волевой сферы;

развитие воображения, творчества;
развитие  музыкально-эстетических

способностей детей
Физкультурный зал:
Методическая  здоровьесберегающая  ли-

тература, спортинвентарь,
массажные  дорожки,  сенсорные  мячи,

мяч-хоп, батут, баскетбольные кольца.

Утренняя гимнастика, коррекционная физ-
культура,  спортивные  праздники,  досуги:
укрепление  здоровья  детей,  приобщение  к  здо-
ровому образу

жизни,  развитие  двигательных  способно-
стей;

Кабинет  педагога-психолога: Методико-
психологическая литература, диагностические
тесты, разные комплекты  игрушек, инвентарь
для творчества

Комната психологической разгрузки:
- коррекционные занятия с детьми и взрослыми,
психогимнастика, индивидуальная работа с
детьми и их родителями;
- развитие эмоционально-волевой сферы ребен-
ка,  формирование положительных личностных
качеств, развитие деятельности и поведения
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детей
Логопедический кабинет: Дидактический

материал, коррекционно-методическая литера-
тура, логопедическая документация,  учебно-
методические пособия, картотека по развитию
всех сторон речи, дыхательные

тренажёры логопедические зонды и
шпатели, игрушки, зеркало с подсветкой

Индивидуальные и подгрупповые занятия
с детьми, консультативная работа с родителями и
педагогами:
- развитие психофизических процессов у детей;
- развитие речи;
- коррекционно-развивающая работа

Групповые помещения с учетом возраст-
ных особенностей: Игрушки и игры, дидактиче-
ский и раздаточный материал, детская художе-
ственная литература, доска

для занятий, ширмы, плакаты, ноутбуки и
интерактивные доски

Воспитательно-образовательная работа,
посредством:
- различных форм игровой деятельности;
- учебно - развивающих зон;
- мини-музеев;
- учебно-игрового оборудования

Коридоры     ДОУ:  
Стенды для родителей (нормативно- пра-

вовая документация, содержание работы  МБ
ДОУ);

Стенды для сотрудников (пожарная
безопасность, охрана труда и др.).

Информационно-просветительская работа  с
сотрудниками МБДОУ и родителями.

«Зеленая зона»- территория ДОУ
Участки  для  прогулок,  цветники, огород,
информационные и познавательные объекты

Прогулки, игровая деятельность, физ-
культура,  досуги,  праздники, самостоятельная
двигательная активность:
- развитие познавательной, трудовой деятельно-
сти;
- воспитание экологической культуры;
- оздоровительные и закаливающие процедуры;
- информирование.

Медицинский кабинет: Процедурный ка-
бинет Медицинский кабинет; Комплект обору-
дования для обследования здоровья детей,

проведения профилактических мероприя-
тий

Осмотр детей, диагностика состояния здо-
ровья, консультации  врача, медсестры;
Консультативно- просветительская работа с роди-
телями и сотрудниками ДОУ

3.7. Режим и распорядок дня
Режим дня  предусматривает  рациональное чередование  отрезков  сна  и

бодрствования  в  соответствии  с  физиологическими  обоснованиями,  обеспе-
чивает  хорошее  самочувствие  и  активность  ребёнка,  предупреждает  утомля-
емость и перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН
1.2.3685-21,  условий  реализации  программы  ДОО,  потребностей  участников
образовательных отношений.

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-
ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием
пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а так-
же их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, при-
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обретая новые характерные черты и особенности.
Воспитанники посещающие детский сад,  более уравновешены и работо-

способны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система
условных рефлексов,  что помогает  организму ребёнка физиологически пере-
ключаться  между  теми  или  иными  видами  деятельности,  своевременно
подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху.
Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они
становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, те-
ряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возрас-
та, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку,
активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением
его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и
ежедневно.

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи,
интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности су-
точного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.

При  организации  режима  предусмотрено  оптимальное  чередование
самостоятельной  детской  деятельности и  организованных  форм  работы  с
детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная актив-
ность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической
нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы
вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельно-
сти, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произволь-
ностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и
физической активностью.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для
детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса
соответствуют  требованиям,  предусмотренным  СанПиН  1.2.3685-21  и  СП
2.4.3648-20.

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе,
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С
и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет
сокращают.  При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать
также  индивидуальные  особенности  ребёнка  (длительность  сна,  вкусовые
предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).

Режим питания зависит  от  длительности  пребывания  детей  в  ДОО  и
регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Соблюдаются  требования  и  показатели  организации  образовательного
процесса и режима дня.
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Таблица. 
Требования и показатели 

организации образовательного процесса и режима дня
Показатель Возраст Норматив

Требования к организации образовательного процесса
Начало занятий не ранее все возрасты 8.00

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00
Продолжительность занятия для

детей дошкольного возраста, не более
от 1,5 до 3
лет

10 минут

от 3 до 4 лет 15 минут
от 4 до 5 лет 20 минут
от 5 до 6 лет 25 минут
от 6 до 7 лет 30 минут

Продолжительность дневной
суммарной образовательной нагрузки для

детей дошкольного возраста, не более

от 1,5 до 3
лет

20 минут

от 3 до 4 лет 30 минут
от 4 до 5 лет 40 минут
от 5 до 6 лет 50 минут или 75

минут
при организа-

ции
1 занятия после

дневного сна
от 6 до 7 лет 90 минут

Продолжительность перерывов
между занятиями, не менее

все возрасты 10 минут

Перерыв во время занятий для гим-
настики, не менее

все возрасты 2-х минут

Показатели организации режима дня
Продолжительность ночного сна не

менее
1-3 года 12 часов
4-7 лет 11 часов

Продолжительность дневного сна,
не менее

1-3 года 3 часа
4-7 лет 2,5 часа

Продолжительность прогулок, не
менее

для детей до
7 лет

3 часа в день

Суммарный объем двигательной ак-
тивности, не менее

все возрасты 1 час в день

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут
Утренняя зарядка, продолжитель-

ность, не менее
до 7 лет 10 минут

Таблица. 
Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования организации и режима обучения
Вид  орга-

низации
Продолжи-

тельность,
либо  время

нахождения ребёнка
в организации

Количество  обязательных  приемов
пищи

Дошколь- 8-10,5  часов завтрак,  второй  завтрак,  обед  и  пол-

149



ная
образо-

вательная  органи-
зация

(с  7:30  до  18:
00)

дник

ДОО  может  самостоятельно  принимать  решение  о  наличии  второго
завтрака  и  ужина,  руководствуясь  пунктами  8.1.2.1  и  8.1.2.2  СанПиН
2.3/2.4.3590-20:

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп,
функционирующих полный день (10, 5 - часов) и кратковременного пребывания
детей в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом Сан-
ПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса. 

В  распорядке  учтены требования  к  длительности режимных процессов
(сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведе-
ния и длительности обязательных приёмов пищи (завтрака, второго завтрака,
обеда, полдника, ужина).

Таблица.
Режим дня и распорядок

Первая младшая группа (дети 2 до 3 лет)
Время Модель
7:30-

7:50
Утренняя встреча детей.
Самостоятельная деятельность детей
Работа с родителями

7:50  -
8:00

Утренняя гимнастика

8:00
8:10

Подготовка к завтраку

8:10  –8:
40

Завтрак

8:40  –
9:00

Подготовка к занятиям

9:00-
9:45

Занятия в игровой форме по подгруппам

9:50  –
10:00

Самостоятельная деятельность

10:00-
10:05

Подготовка ко второму завтраку

10:15  -
10:30

Второй  завтрак

10.30  –
11:30

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
- наблюдение
- опыт
- труд
- подвижная игра
- сюжетно – ролевая
- самостоятельная деятельность
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11:30  –
12:10

Подготовка к обеду, обед

12:10  -
15:20

Подготовка ко сну, сон

15:20  –
15:30

Постепенный подъем, ленивая гимнастика

15:30–
16:00

Подготовка к полднику, полдник

16:00  –
16:30

Игры, самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа

16:30  –
18:00

Подготовка к прогулке, прогулка:
- индивидуальная работа
- подвижные игры, сюжетно
– ролевая игра
- работа с родителями

Таблица.
Режим дня и распорядок 

2 младшая группа (дети 4-го года жизни)
Время Модель

7:30-7:55 Утренняя встреча детей.
Самостоятельная деятельность детей
Работа с родителями

7:55-8:05 Утренняя гимнастика
8:10 – 8:20 Подготовка к завтраку

8:20 –8: 40 Завтрак
8:40 – 9:00 Подготовка к занятиям
9:00-9:35 Занятия с детьми (включая перерывы между занятиями)
9:35- 9:45 Работа в центрах активности по выбору детей
9:45  –

10.00
Самостоятельная деятельность

10:00  -
10:10

Второй завтрак

10.10  –
11:50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
- наблюдение
- опыт
- труд
- подвижная игра
- сюжетно – ролевая
- самостоятельная деятельность

11:50  –
12:20

Подготовка к обеду, обед

12:20  -
15:00

Подготовка ко сну, сон

15:00-
15:15

Постепенный подъем, закаливание, ленивая гимнастика

15:15–
15:40

Подготовка к полднику, полдник

15:40  – Игры, самостоятельная деятельность.
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16:30 Индивидуальная работа
16:30  –

18:00
Подготовка к прогулке, прогулка:
- индивидуальная работа
- подвижные игры, сюжетно – ролевая игра
- работа с родителями

Таблица
Режим дня и распорядок

Средняя группа (дети 5 - го года жизни)
Время Модель
7:30-7:55 Утренняя встреча детей.

Самостоятельная деятельность детей
Работа с родителями

7:55-8:05 Утренняя гимнастика
8:10 – 8:20 Подготовка к завтраку
8:20 –8: 40 Завтрак
8:40 – 9:00 Подготовка к занятиям

9:00-9:40 Занятия (включая перерывы между занятиями)
9:40  –

10.00
Самостоятельная деятельность

10:00  -
10:10

Второй завтрак

10.10  –
11:50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
- наблюдение
- опыт
- труд
- подвижная игра
- сюжетно – ролевая
- самостоятельная деятельность

11:50  –
12:20

Подготовка к обеду, обед

12:20  -
15:00

Подготовка ко сну, сон

15:00-
15:15

Постепенный подъем, закаливание, ленивая гимнастика

15:15–
15:40

Подготовка к полднику, полдник

15:40  –
16:30

Игры, самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа

16:30  –
18:00

Подготовка к прогулке, прогулка:
- индивидуальная работа
- подвижные игры, сюжетно – ролевая игра
- работа с родителями

Таблица
Режим дня и распорядок

Средняя группа (дети 5-го года жизни)
Время Модель

7:30  – Утренняя встреча детей.
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8:00 Самостоятельная деятельность детей
Работа с родителями
Индивидуальная работа с детьми

8:10  –
8:20

Утренняя гимнастика

8:20  –
8:30

Подготовка к завтраку

8:30   -
8:50

Завтрак

8:50  –
9:00

Подготовка к занятиям

9:00  –
10:05

Занятия с детьми (включая перерывы между занятиями)

10:05  –
10:15

Самостоятельная деятельность (динамическая пауза)

10:15  -
10:30

Второй завтрак

10:30  –
10:40

Самостоятельная деятельность

10:40  –
12:00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
- наблюдение
- опыт
- труд
- подвижная игра
- сюжетно – ролевая
- самостоятельная деятельность

12:00  –
12:35

Подготовка к обеду, обед

12:35-
15:00

Подготовка ко сну, сон

15:00  –
15:15

Постепенный подъем, закаливание, ленивая гимнастика

15:15  –
15:40

Подготовка к полднику, полдник

15:40  –
16: 25

Игры, самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа

16:25  –
18:00

Подготовка к прогулке, прогулка:
- индивидуальная работа
- подвижные игры, сюжетно – ролевая игра
- работа с родителями

Таблица
Режим дня и распорядок

Старшая группа (дети 6-го года жизни)
Время Модель

7:30  –
8:20

Утренняя встреча детей.
Индивидуальная работа с детьми
Работа с родителями
Самостоятельная деятельность детей
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8:30  –
8:40

Утренняя гимнастика

8:40  –
8:45

Подготовка к завтраку

8:45– 8:55 Завтрак
8:55-9:00 Подготовка к занятиям
9:00  –

10:35
Занятия (включая перерывы между занятиями)

10:35  -
10:00

Самостоятельная деятельность (динамическая пауза)

10:35-
10:45

Второй завтрак

10:45  -
12:15

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
- наблюдение
- опыт
- труд
- подвижная игра
- сюжетно – ролевая
- самостоятельная деятельность

12:15  –
12:45

Подготовка к обеду, обед

12:45  –
15:05

Подготовка ко сну, сон

15:05  –
15:15

Постепенный подъем, закаливание

15:15  –
15:40

Подготовка к полднику, полдник

15:40  –
16:10

Непрерывная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа

16:10  –
18:00

Подготовка к прогулке, прогулка:
- индивидуальная работа
- подвижные игры, сюжетно – ролевая игра
- работа с родителями

Согласно  пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются  следующие
требования к организации образовательного процесса и режима дня:

- режим  двигательной  активности  детей  в  течение  дня  организуется  с
учётом возрастных особенностей и состояния здоровья;

- при организации образовательной деятельности предусматривается вве-
дение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз,
обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и ис-
пользования электронных средств обучения;

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга-
низуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоро-
вья  детей.  ДОО  обеспечивает  присутствие  медицинских  работников  на
спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах;
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- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на
открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности по-
казателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности
и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветре-
ные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале.

3.6. Расписание основной образовательной деятельности всех возрас-
тов

1
младшая

гр.  №
1

2
младшая

гр.  №
2

Сред
няя

гр.  №
3

Сред
няя

гр.  №
4

Стар
шая

гр.  №
5

Поне-
дельник

1)
Муз

9:00  –
9:10

2)
Лепка

9:15-
9:25

(1под
гр.)

9:30-
9:45

(2под
гр.)

1)
Физ. (зал)

9:00-
9:15

2)
Рисование

9:20-
9:35

1)
Развитие
речи

8:55-
9:15

2)
Муз

9:20-
9:40

1)
Развитие
речи

9:00-
9:20

2)
Муз

9:45-
10:05

1)
Рисование

9:40-
10:05

2) Раз-
витие речи

9:00-
9:25

3) Физ
(зал)

10:10-
10:35

Втор-
ник

1)
Развитие
речи

9:00-
9:10

(1под
гр)

9:15-
9:25

(2под
гр)

2)
Физ.

1)
Муз

9:00-
9:15

2)
Развитие
речи

9:20-
9:35

1)
ФЭМП

8:55-
9:15

2)
Физ (зал)

9:20-
9:40

3)
Рисование

9:45-
10:05

1)
ФЭМП

8:55-
9:15

2)
Рисование

9:20-
9:40

3)
Физ (зал)

9:45-
10:05

1)
Познават.  -е
развитие

9:00-
9:25

2)
ФЭМП

9:30-
9:55

3)
Муз

10:10-
10:35

Среда 1)
Муз

9:00  –
9:10

2)
Познание

9:15-
9:25

1)
Физ. (зал)

9:00-
9:15

2)
ФЭМП

9:20-
9:35

1)
Развитие
речи

8:55-
9:15

2)
Муз

9:20-
9:40

1)
Развитие
речи

8:55-
9:15

2)
Муз

9:45-
10:05

1) Раз-
витие речи

9:00-
9:25

2)
Рисование

9:30-
9:55

3) Физ
(зал)

10:10-
10:35
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Чет-
верг

1)
ФЭМП
(сенс. раз)

9:00-
9:10

(1под
гр)

9:15-
9:25

(2под
гр)

2)
Физ.

1)
Муз

9:00-
9:15

2)
Познание

9:20-
9:35

1)
Познание

8:55-
9:10

2)
Физ (зал)

9:20-
9:40

1)
Познание

9:00-
9:20

2)
Физ (зал)

9:45-
10:05

1)
Позн-е  раз-
витие

9:00-
9:25

2)
Муз

10:10-
10:35

Пят-
ница

1)
Рисование

9:00-
9:10

(1под
гр)

9:15-
9:25

(2под
гр)

2)
Физ (улица)

1)
Аппл-я

/Леп-
ка

9:00-
9:15

2)
Физ (улица)

1)
Аппл-я

/Леп-
ка

8:55-
9:15

2)
Физ (улица)

1)
Аппл-я

/Леп-
ка

9:00-
9:20

2)
Физ (улица)

1)
Аппл-я

/Леп-
ка

9:00-
9:25

2) Физ
(улица)

Расписание основной образовательной деятельности первой младшей
группы № 1

В
ремя

Поне-
дельник

Втор-
ник

Среда Четверг Пятни-
ца

9:
00 – 9:10

(1
подгр)

9:
15-9:25

(2
подгр)

Му-
зыкальное
развитие

Разви-
тие речи

Му-
зыкальное
развитие

 ФЭМП
 (сенс.

раз)

Рисова-
ние

9:
15-9:25

(1
подгр.)

9:
30- 9:45

(2
подгр.)

Лепка
  Физ-

культурное
разви-

тие

Позна
ние

Физ-
культурное

разви-
тие

Физ-
культурное

разви-
тие

(улица)
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Расписание основной образовательной деятельности второй младшей
группы № 2

Врем
я

Поне-
дельник

Втор-
ник

Среда Чет-
верг

Пятни-
ца

9:00-
9:15

1)  Физ.
(зал)

1)
Муз

1)
Физ. (зал)

1)
Муз

1)
Аппл-я

/Лепка
9:20-

9:35
2) Рисо-

вание
2)

Развитие
речи

2)
ФЭМП

2)
Познание

2)  Физ
(улица)

Расписание основной образовательной деятельности 
средней группы № 3

Врем
я

Поне-
дельник

Втор-
ник

Среда Чет-
верг

Пятни-
ца

8:55-
9:15

1)  Раз-
витие речи

1)
ФЭМП

1)
Развитие
речи

1)
Познание

1)
Аппл-я

/Лепка

9:20-
9:40

2) Муз 2)
Физ (зал)

2)
Муз

2)
Физ (зал)

2)  Физ
(улица)

9:45-
10:05

3)
Рисование

Расписание основной образовательной деятельности 
средней группы № 4

Поне-
дельник

Втор-
ник

Среда Чет-
верг

Пятница

1)  Раз-
витие речи

9:00-
9:20

1)
ФЭМП

8:55-
9:15

1)  Раз-
витие речи

8:55-
9:15

1)
Познание

9:00-
9:20

1) Аппл-я
/Лепка
9:00-9:20

2)
Рисование

9:20-
9:40

2) Муз
9:45-

10:05

3)  Физ
(зал)

9:45-
10:05

2) Муз
9:45-

10:05

2)  Физ
(зал)

9:45-
10:05

2) Физ (улица)
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Расписание основной образовательной деятельности 
старшей группы № 5

Поне-
дельник

Втор-
ник

Среда Чет-
верг

Пятница

1)  Раз-
витие речи

9:00-
9:25

1)
Познават.  -е
развитие  (че-
редуется)

9:00-
9:25

1)  Раз-
витие речи

9:00-
9:25

1)
Позн-е  разви-
тие

(че-
редуется)

9:00-
9:25

1) Аппл-я
/Лепка
9:00-9:25

2) Рисо-
вание

9:40-
10:05

2)
ФЭМП

9:30-
9:55

2)
Рисование

9:30-
9:55

2)Муз
10:10-

10:35

2) Физ (улица)

3)  Физ
(зал)

10:10-
10:35

3) Муз
10:10-

10:35

3)  Физ
(зал)

10:10-
10:35

3.7. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с фе-

деральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой
воспитания ДОО.

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных
праздников, памятных дат.

Январь:
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима)  -  День
памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной ра-
боты с дошкольниками регионально и/или ситуативно).

Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной
работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);

8 февраля: День российской науки;
15 февраля:  День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за

пределами Отечества;
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
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в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуатив-
но);

27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики;
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.
Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в

борьбе с терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности;
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день

музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
Третье воскресенье октября: День отца в России.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября:  День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье 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;
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8 декабря: Международный день художника;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
31 декабря: Новый год.

Таблица. 
Календарный план воспитательной работы

Пе-
риод

Празд-
ники, памят-

ные даты

Событие
(название и

форма)

Воз-
растная

категория
детей

(групп
а)

Ответ-
ственный

I
неделя

01.09.
День знаний

Праздник
«День знаний»

Все
возрастные

группы

Му-
зыкальный  ру-
ководитель,
воспитатели

методист03.09.
День  окончания
Второй  мировой
войны.

03.09.
День солидарно-
сти  в  борьбе  с
терроризмом.

03.09.
День  народов
Среднего Урала.

Тематическая
беседа

5-8 лет

04.  09
День  города  –
Ирбит.

Тематическая
беседа. «История на-

шего города»;
Праздник «Лю-

бимый город!»

5-8 лет Му-
зыкальный  ру-
ководитель,
воспитатели

II
неделя

08.09.
Международный
день распростра-
нения  грамотно-
сти;

До свиданья,
лето

«День
открытых дверей»

Дети
3-8 лет

Воспи-
татели

III
неделя

09.09.
Всемирный день
красоты

Праздник:
Осень

«Что нам осень
принесла»

Все
возрастные

группы
детей

Мето-
дист, воспитате-
ли

IV
неделя

27. 09.
День воспитате-

ля и всех до-

Моя семья

Конкурс рисун-

Дети
3-8 лет

Мето-
дист, воспитате-
ли
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школьных ра-
ботников

ков «Наш любимый
детский сад»

Октябрь
I

неделя

II
неделя

01.10.
Международный

день пожилых
людей

Изготовление
подарков для пожи-

лых людей.

Дети
2-8 лет

Воспи-
татели

01.10.
день музыки

Тематическое
занятие

Все
возраст-ные

группы
детей

Муз.  Ру-
ководитель

04.10.
День  защиты
животных

Беседы,
рассматривание

иллюстраций, акции.

Дети
2-8 лет

Воспи-
татели

05.10.
День учителя

беседа Дети
6-8

Воспи-
татели

III
неделя

День отца
в России – Тре-
тье воскресенье

октября

беседа все
Дети

Воспи-
татели

Ноябрь
I

неделя
04.11.

День  народного
единства

Тематическое
занятие

4 - 8
лет

Воспи-
татели

II
неделя

08.11.
День  памяти
погибших  при
исполнении
служебных  обя-
занностей
сотрудников
органов внутрен-
них дел России

беседа 6-7 лет Воспи-
татели

III
неделя

IV-
неделя

День
матери в  России
– последнее вос-
кресенье ноября;

Досуг, посвя-
щённый Дню матери

2-8 лет Му-
зыкальный  ру-
ководитель,
воспитатели,
методист

Воспи-
татели

30.11.
День  Государ-
ственного герба

Рос-
сийской Федера-
ции.

Беседа, про-
смотр иллюстраций 6-7 лет

Декабрь
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I
неделя

03.12. День 
неизвестного 
солдата.

Беседа «День
Неизвестного Солда-

та»

5-8 лет Воспи-
татели

05.12. Между-
народный
инвалидов – 3 
декабря;
День 
добровольца 
(волонтёра) в 
России

Акция 2-8 лет

II
неделя

08.12.
Международ-
ный день
Художника.

Тематические
занятия, «Как я учил-

ся рисовать»
5-8 лет

Воспи-
татели

09. 12. Между-
народный
художника – 8 
декабря;
День героев 
Отечества.

Беседа: «Рас-
сказ о святом Георгии

Победоносце»;
«Герои Отече-
ства»;

«Знакомство с
Орденом Святого

Геогрия».

5-8 лет

III
неделя

12.12.
День Конститу-
ции Российской

Федерации.

Тематические
беседы об основном

законе России,
государственных сим-
волах «Главная книга
страны», «Мы гражда-

не России»

5-8 лет Му-
зыкальный ру-

ководитель
воспитатели

методист

IV-
неделя

23.12.
Зимняя Ирбит-
ская ярмарка.

31.12. Но-
вый год

Прослушивание
музыкальных произ-
ведений: «Моя Рос-

сия»

2-8 лет Му-
зыкальный ру-

ководитель
воспитатели

методист
Январь

I
неделя

II
неделя

11.01.
Всемирный день
«спасибо»

Игры-эстафеты
Беседа-игра

«Волшебное слово».

2-8 лет Му-
зыкальный ру-

ководитель
воспитатели

III
неделя

27.01.
Деньснятия
блокады  Ле-
нинграда.

27.01.
День  памяти
жертв Холокоста

Беседа «Дорога
жизни»
Рассматрива-

ние пейзажей
современного Санкт-
Петербурга, а также

города во время ВОВ.

5-8 лет воспи-
татели
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Февраль
I

неделя
02.02.

День разгрома
советскими вой-
сками немецко-
фашистских
войск  в  Ста-
линградской
битве.

Беседа с детьми
«Что, такое героизм».

Консультация
«Мы живы, пока

память жива»

6-7 лет воспи-
татели

08.02.
День Российской
науки.

Тематическая
выставка детских

энциклопедий «Хочу
все знать!»

Тематические
прогулки «Прогулка с

Почемучкой»

5-8 лет воспи-
татели

II
неделя

15.02.
День  памяти  о
россиянах,  ис-
полнявших
служебный  долг
за  пределами
Отечества.

Тематическая
беседа «Любить без

памяти нельзя»

6-7 лет воспи-
татели

III
неделя

21.02.
Международный
день  родного
языка.

Беседы о Роди-
не, о родном языке,

рассматривание
иллюстраций русской
национальной одежды

2-8 лет Му-
зыкальный ру-

ководитель
воспитатели

методист
23.02.

День  защитника
Отечества.

Тематические
беседы: «Есть профес-
сия такая Родину за-
щищать!». Праздник:
«День защитника Оте-

чества»

2-8 лет Му-
зыкальный ру-

ководитель
воспитатели

Широкая
Масленица – по-
следняя  неделя
месяца

Тематическая
беседа.

Праздник «Ши-
рокая масленица»

2-8 лет Му-
зыкальный ру-

ководитель
воспитатели

Март
I

неделя
08.03.

Международный
женский день

Тематическое
занятие – праздник
«Международный

женский день»
Праздник «В

поисках сюрпризов
для девочек» с

участием родителей

2-8 лет Му-
зыкальный ру-

ководитель
воспитатели
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II
неделя

18.03.
День  воссоеди-
нения  Крыма  с
Россией

Беседа с
детьми: «Россия наша

Родина»,
Рассматрива-

ние иллюстраций на
тему «Достоприме-

чательности Крыма»

5-8 лет воспи-
татели

III
неделя

27.03.
Всемирный день
театра

Беседы:
«Знакомство с поняти-

ем "театр"»
Беседы о прави-

лах поведения в теат-
ре

Досуги: «В го-
стях у сказки», «Театр

и музыка».

5-8 лет Му-
зыкальный ру-

ководитель,
воспитатели

Апрель
I

неделя
01.04.

Международный
день птиц

Беседа на тему:
«Что такое Красная
книга», «Эти удиви-

тельные птицы».

Все
возрастные

группы

Воспи-
татели

II
неделя

12.04.
День  космо-
навтики

Беседа на тему
«Познание космоса».

Проект ко Дню
космонавтики «Этот
удивительный кос-

мос».
Праздник:

«Юные космонавты».

5-8 лет Му-
зыкальный ру-

ководитель,
воспитатели

III
неделя

22.04.
Всемирный день
Земли (праздник
Весны)

Беседа на тему
«Планета Земля».

Экологический
проект «Земляне».

Развлечение «В
гостях у спасателей»

4-8 лет Му-
зыкальный ру-

ководитель,
воспитатели

 26.04.
День  рождения
детского сада

Праздник:
«Наш любимый дет-

ский сад»

Все
возрастные

группы

Му-
зыкальный ру-

ководитель
воспитатели

методист
Май

I
неделя

01.05.
праздник  Весны
и Труда

Беседа на тему
«Что я знаю о труде».

Конструирова-
ние. «Открытка к

празднику».
Участие в ше-

ствии «Весна. Труд.
Май»

6-8 лет Му-
зыкальный ру-

ководитель
воспитатели

методист

II
неделя

09.05.
День Победы

Беседа на тему
«День Победы – 9

6-8 лет Му-
зыкальный ру-
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мая».
Экскурсии к

памятным местам.
Проведение му-

зыкально-литератур-
ного концерта, посвя-

щенного 9 Мая.

ководитель
воспитатели

методист

III
неделя

19.05.
День  детских
общественных
организаций
России

Беседы на
темы: «Российское

движение детей и мо-
лодежи»

5-8 лет Воспи-
татели

IV
неделя

24.05.
День славянской
письменности

Беседа по теме
«День славянской

письменности».

6-8 лет Воспи-
татели

Июнь
I

неделя
01.06.

День  защиты
детей;

Беседа на тему:
«История создания

праздника»
Беседа с родите-

лями о создании
благоприятной атмо-

сферы в семье

Все
возрастные

группы

Воспи-
татели

06.06.
День  русского
языка/  день
рождения  А.С.
Пушкина

Беседа на тему
«Биография А.С.

Пушкина».
Чтение художе-

ственной литературы:

6-8 лет Воспи-
татели

II
неделя

12.06.
День России

Беседа-размыш-
ление «Я – гражданин
Российской Федера-

ции».

5-8 лет Воспи-
татели

III
неделя

22.06.
День  Памяти  и
Скорби

Беседа на тему:
«22 июня – День

Памяти и Скорби».
Прослушивание му-
зыкальных компози-

ций.
Возложение

цветов к памятнику.
Выставка ри-

сунков «Мы помним»

6-8 лет Воспи-
татели

Июль
I

неделя
08.07.

День  семьи,
любви  и  верно-
сти

Беседы на
темы: «Семья – это
значит мы вместе».

Музыкальное
развлечение, посвя-
щенное Дню любви,
семьи и верности.

3-8 лет Му-
зыкальный ру-

ководитель,
воспитатели

II 13-17.07 – Беседа: «Наш 4-8 лет Му-
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неделя Межрегиональ-
ный  театраль-
ный  фестиваль
«Ирбитские под-
моски»;

родной Ирбит»,
Посетить

Драматический ир-
битский театра им.

Островского

зыкальный ру-
ководитель
воспитатели

методист

19.07.
Всемирный день
китов  и  дель-
финов

Интерактивная
игра «Кто где живет?

Рисование. Кол-
лективная работа-пла-
кат «Сохраним жизнь

китов».

4-8 лет Воспи-
татели

III
неделя

30.07.
День  ВМФ
(День  Военно-
морского флота)

(по-
следнее  воскре-
сенье июля)

Беседа на тему:
«Виды транспорта»,
«Символика ВМФ»,
«Одежда моряков».

Лепка «Кораб-
лик».

6-8 лет Воспи-
татели

Август
I

неделя
II

неделя
12.08.

День  физ-
культурника;

Беседы с
детьми о пользе

спорта и физической
нагрузки для здоро-

вья.
Тематические

подвижные игры.

3-8 лет Воспи-
татели

11-13.08 –
Межрегиональ-
ная  выставка-
ярмарка «Ирбит-
ская ярмарка»

Беседа: «Состо-
яние народов Урала».

Мастер класс
по изготовлению ку-
кол разных народов.

6-8 лет Воспи-
татели

22.08.
День  Государ-
ственного  флага
Российской  Фе-
дерации

Беседа на тему
«Государственные
символы России».

Изобразительная дея-
тельность «Рос-
сийский флаг»

4-8 лет Воспи-
татели

III
неделя

27.08.
День  рос-
сийского кино

Беседы на тему:
«Что такое кино?»,
Создание альбома
«Профессии кино».

Выставка поде-
лок и рисунков «Мой

любимый герой
мультфильма».

4-8 лет Воспи-
татели

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также
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возрастных,  физиологических  и  психоэмоциональных  особенностей  обу-
чающихся.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования» в МБДОУ «Детский сад №
20» разработана «Основная образовательная программа дошкольного образова-
ния».

1) Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована:
Программа ООП ДО охватывает возрастные периоды физического и пси-

хического развития детей с 2-х до 8-ми лет.
Образовательная программа ДОУ:
-обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет, в том

числе одарённым детям и детям с ограниченными возможностями здоровья, с
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  всем  основным
направлениям

Программы,  обеспечивает  достижение  воспитанниками  готовности  к
школьному обучению.

Для детей – инвалидов и детей с ОВЗ.
- Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ

с учетом рекомендаций специалистов (учителя-логопеда, педагога - психолога);
- консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по

вопросам воспитания ребенка в семье.
Для одарённых детей.
- Обеспечение индивидуального подхода к каждому одарённому ребёнку

с учетом рекомендаций специалистов (воспитателя, музыкального руководите-
ля, педагога-психолога);

-  консультирование  родителей  (законных  представителей)  одарённых
детей по вопросам воспитания ребенка в семье.

Возрастные категории детей:
- от 3 до 4 лет – вторая младшая группа;
- от 4 до 5 лет - средняя группа;
- от 5 до 6 лет - старшая группа;
- от 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа.
*Возрастные особенности развития детей и задачи развития для каждого

возрастного  периода  Программы  совпадают  с  Федеральной  образовательной
программой дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 (п.15.1-15.3).

2) Используемые Примерные программы
Обязательная часть Программы построена на содержании Федеральной

образовательной программы дошкольного образования,  утвержденной прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N
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1028.
В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  от-

ношений представлены следующие парциальные программы/технологии:
1) «Весёлый рюкзачок» А. А. Чеменева; А. Ф. Мельникова; В. С. Вол-

кова https://docs.yandex.ru/docs/view?tm
2) О. А. Трофимова;  О. В.  Толстикова;  Н. В.  Дягилева;  О. В.  Закрев-

ская. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm
3) Цветные ладошки И. А. Лыкова https://docs.yandex.ru/docs/view?tm
4) «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н.,

Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm
5) От рождения до школы Н.Е. Вераксы; Т.С. Комаровой; Э.М. Доро-

феефевой https://docs.yandex.ru/docs/view?tm

Инклюзивное образование:
1) Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик». Программа психолого - пе -

дагогических занятий для дошкольников 3 – 7 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; –
СПб.: Речь, 2014. – 208 с.

2)  Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е. «Тропинки к своему я». Психологиче -
ская поддержка дошкольников

 3)  Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.  Программа  обучения  и  воспитания
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, М.: 1993.

4) Нищева Н.В., Программа коррекционно – развивающей работы в лог
педической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до
7 лет).

Характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива с  семьями
детей

Цель — создание необходимых условий для формирования ответствен-
ных взаимоотношений с  семьями воспитанников и  развития  компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социальнo – педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Формы сотрудничества с семьёй:
Консультирование родителей, индивидуальные беседы.
Общие и групповые родительские собрания.
Приобщение родителей к реализации тематического периода.
Дни открытых дверей, открытые просмотры образовательной деятельно-

сти.
Анкетирование.
Проведение круглых столов, мастер – классов, тренингов.
Совместные с родителями выставки.
Издательская  деятельность  для  родителей:  выпуски  раздаточной

информации в форме брошюр; стендовая информация; новости на сайте дет-
ского сада.
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Совместная деятельность: проекты, семейный театр.
В компонент ДОУ включены традиционные мероприятия:
- проведение образовательного мероприятия для родителей «Большая пе-

ремена» - 1 раз в год;
- круглый стол для родителей выпускников «Детский сад и школа – два

мира одного детства» - 1 раз в год;
- ежегодное социологическое исследование удовлетворенности родителей

(законных представителей) качеством образовательных услуг. С учётом мнения
родителей выстраивается стратегия взаимодействия.

Исследование социального статуса семей воспитанников
Исследование  социального  статуса  семей  воспитанников  проводится

ежегодно, в сентябре и является фундаментом для совершенствования планиро-
вания работы с родителями, направленной на личностно ориентированный под-
ход к семьям. Практическое применение данных исследования, позволяет по-
строить гармоничные взаимоотношения в рамках педагогического треугольни-
ка: педагог – ребёнок – родитель.
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