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1.  Раздел. Целевой 

 
1.1. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная образовательная  программа  детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детский сад 



 

 

3 

 

комбинированного вида   № 72 «Черемушка» г. Брянска является обязательным нормативным 

документом. 

 Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 

       Программа разработана на основании «Федеральной адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (Утверждена 

приказом минестерства просвещения РФ от 24.10.22г №1022) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  (далее - Стандарт). 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется «Программа  

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина.  - Издательство "Просвещение", 2008год 

      Адаптированная  образовательная программа  детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 72 «Черемушка»   г. Брянска определяет организацию и 

содержание коррекционного образовательного процесса для детей  с тяжелым нарушением речи 

(далее ТНР). 

      Логопедическая работа с детьми с тяжелым нарушением речи осуществляется с помощью 

поэтапной системы формирования речи в условиях групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. 

       Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для  групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи старшего 

дошкольного возраста и подготовительной к школе группы, помогающего педагогам 

организовать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с требованиями ФАОП и 

ФГОС дошкольного образования. Содержание программы  определяется  в соответствии с 

принципами учета особенностей и закономерностей речевого развития детей в условиях онто- и 

дизонтогенеза; научно обоснованного представления о структуре  дефекта, методах и приемах 

коррекционного воздействия; системности и преемственности логопедической работы с детьми  

старшего возраста и подготовительной к школе группы, имеющих тяжелое нарушение речи; 

комплексности коррекционной работы по преодолению недоразвития устной и предупреждению 

нарушений письменной речи. 

           В МБДОУ детском саду № 72 «Черемушка» г. Брянска функционирует    2 группы 

компенсирующей направленности  для  детей с тяжелым нарушением речи, с режимом работы 

10,5 час. 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности детей с 

тяжелым нарушением речи.  

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

 Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

 Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

 В части формируемой участниками образовательного процесса используются технологии 

и методики из «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  - Издательство "Просвещение", 2008год      

   В МБДОУ детском саду № 72 «Черемушка» г. Брянска система обучения и воспитания 

дошкольников с ТНР и рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе 

группы соответственно возрасту детей), каждый из которых разбит на три условных периода. В 

течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически правильно 

оформленная речь; количественные и качественные параметры лексического строя речи, 
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соответствующие возрастным требованиям; происходит усвоение фонетической системы 

родного языка, что способствует готовности детей к обучению в школе. 

          Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно – нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно – нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

   

1.1.1. Цели и задачи  

Коррекционная помощь детям с общим недоразвитием речи  является  одним их 

приоритетных направлений в работе МБДОУ детского сада № 72 «Черемушка» г. Брянска. 

Учитывая, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 72 «Черемушка» г. Брянска работает в режиме развития и в 

соответствии  с принятой педагогическим коллективом стратегией перехода к новому 

дошкольному образовательному учреждению, а также на основании анализа  работы 

дошкольного образовательного учреждения, социального заказа со стороны родителей 

воспитанников детского сада,  и в целях обеспечения преемственности на дошкольном  и 

начальном школьном уровнях образования определяем цель коррекционной образовательно-

воспитательной  работы дошкольного образовательного учреждения: 

        Цель:  

 Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающихся дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития. 

 Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

              Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы  и др. 

Реализация обозначенных целей коррекционного воздействия осуществляется   в старшей 

и подготовительной к школе группах компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 Задачи, содержание, методы и приемы работы с этими детьми носят 

дифференцированный характер в связи с различием возрастных возможностей, своеобразием 

речевых и когнитивных  потенций дошкольников с ТНР II, III и IV уровня. 

         Доступное и качественное образование детей  дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением  речи (ТНР) достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

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

дошкольного детства не зависимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно 

– нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи и общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого – педагогической поддержки родителей  (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

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

образования. 

 

Задачи коррекционной работы в МБДОУ детский сад комбинированного вида №72 

«Черемушка» г.Брянск: 

1-ый год обучения (старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР) 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха.  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса; формирование значения 

слова. 

 Формирование грамматического строя речи: продуктивных моделей словообразования и 

словоизменения. 

 Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 Развитие связной речи старших дошкольников. 

 Формирование коммуникативных функций, успешности в общении. 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления. 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

2 – ой год обучения (подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР): 

 Развитие связной речи детей (диалогической и монологической); 

 Уточнение и расширение словарного запаса; 

 Совершенствование грамматического строя речи, практическое овладение сложными 

грамматическими формами; 

 Работа над словом, предложением. 

 Уточнение понятий звук, слог, слово, предложение. 

 Обучение элементам грамоты: формирование операций звукового анализа и синтеза; 

изучение букв, соответствующих гласным и согласным звукам, дифференциация звуков 

по признакам твердости, звонкости, мягкости, глухости; овладения навыком деления 

слова на слоги. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
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         Адаптированная образовательная программа  МБДОУ детского сада № 72 «Черемушка» г. 

Брянска для детей  с ТНР, а также организация на ее основе воспитательно-образовательного 

процесса  в соответствии с ФГОС дошкольного образования строится на следующих 

принципах: 

1. Общие  принципы и подходы к формированию Программы: 

- Поддержка разнообразия детства; 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- Позитивная социализация ребенка; 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников детского сада) и обучающихся; 

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- Сотрудничество детского сада с семьей; 

- Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательной организацией содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

    – сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка  (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного 

возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 
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образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. Целевые 

ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 
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– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

         Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

         Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена  на оценивание созданных МБДОУ детским садом № 72 

«Черемушка» г. Брянска  условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические  и т.д. 

    Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
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динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутренняя оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

 Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого дошкольного учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

 Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Учреждения, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения. 

         В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В содержательном разделе представлены: 

– описание  образовательных областей  в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

          Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида   № 72 «Черемушка» 

г.Брянска строится в соответствии с климатическими условиями центрального региона 

Российской Федерации, а также в соответствии с традициями национальной русской культуры. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

-  наличие квалифицированного кадрового потенциала в МБДОУ; 

- материально-техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, современных требований; 

- создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное использование 

культурно-образовательных ресурсов МБДОУ, микрорайона; 

-  Воспитанники ДОУ посещают  Дворец культуры им. Д.Н.Медведева, Брянский 

областной кукольный  театр, Брянскую областную филармонию, Брянский театр юного зрителя. 

- для безопасного пребывания воспитанников,  детский сад оборудован дистанционной 

кнопкой тревожной сигнализации.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1. 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 со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
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сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 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-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 
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различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

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

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

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

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.2.2. Познавательное развитие 

  В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

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

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста образовательной области "Познавательное 
развитие". 

 Предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 
представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 
их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 
внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 
демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

 Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 
обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 
мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 
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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 конструктивной 
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на 
выполнение коллективных построек. 

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 
различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 
разных народов. 

2.2.3. Речевое развитие 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

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

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 
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ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
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самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 
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воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

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

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков 

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

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); 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.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
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обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

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

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

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

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

и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

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

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

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

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

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

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

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

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья 
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Интеграция образовательных областей при реализации методики и технологии 

представленной в «Программе логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева 

 

 

№ 

п/п 

 

Образовательные 

области 

 

Задачи 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Способствовать социальной адаптации 

детей с общим недоразвитием речи. 

 

"Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие»,  

2. 
Расширять словарный запас в процессе 

разных видов трудовой деятельности. 

"Речевое развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие" 

"Физическое 

развитие" 

3. «Познавательное 

развитие» 

Согласовывать в роде, числе, падеже 

существительные с числительными в 

процессе усвоения количества и счета; 

Отражать в речи порядок убывающего  или 

возрастающего расположения предметов; 

Образовывать прилагательные на основе 

различных геометрических форм предметов; 

Передавать в речи местонахождение людей 

и предметов, их расположение по 

отношению к другим людям, предметам. 

Установление причинно-следственных 

связей между природными явлениями.  

"Речевое развитие», 

"Социально - 

коммуникативное 

развитие" 

"Физическое 

развитие" 

4. «Речевое развитие» Расширение и активизация речевого запаса 

детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 

Развитие способности применять 

сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

Автоматизация в свободной 

самостоятельной речи усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко - 

слоговой структуры слова, грамматического 

«Познавательное 

развитие», 

"Социально - 

коммуникативное 

развитие" 

"Физическое 

развитие" 
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оформления речи. 

5. «Физическое 

развитие» 

Формирование полноценных двигательных 

навыков; 

Овладение тонко координированными и 

специализированными движениями рук; 

Формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

«Познавательное 

развитие», 

"Социально - 

коммуникативное 

развитие" 

"Речевое развитие», 

 

6. «Художественно - 

эстетическое  

развитие» 
Развитие тонкой моторики пальцев рук. 

«Познавательное 

развитие», 

"Социально - 

коммуникативное 

развитие" 

"Речевое развитие», 

"Физическое 

развитие" 

 

2.3  Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания 

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

Российской Федерации". 

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

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 

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

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

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

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

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержательный раздел рабочей программы воспитания. 
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Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР  к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
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воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - 
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"здоровье"). 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ТНР в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР  культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с  ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся ТНР с,  

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
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внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с  ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
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воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

            Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка.  

Уклад образовательной организации 

 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

Уклад  МБДОУ детский сад №72 «Черемушка». 

Элементы уклада  

Ценности Ценность уважения и принятия любого ребенка со стороны 

воспитателей. 

 Ценность развития творческих способностей ребенка со стороны 

родителей. 

Ценность принятия любого ребенка всеми участниками 

образовательных отношений. 

 Ценность раскрытия личностного потенциала каждого ребенка в 

совместной деятельности детей со взрослыми. 

 

Правила и нормы Сложились правила дежурства детей при подготовке к приему пищи. 

Ежедневная утренняя зарядка и гимнастика после сна. 

Дети помогают помощнику воспитателя убирать и мыть игрушки. 

Поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил 

поведения в группе. 

Традиции и ритуалы  Воспитатели встречают детей и родителей в группах. 

 Проведение общественных праздников, сезонных праздников. 

 Итоговые мероприятия в рамках тематической недели. 

 Социальные и экологические акции 

 Проведение конкурсов (конкурс чтецов, конкурс рисунков) и 

выставок. 

 Посещение памятных мест, посвященных героям ВОВ( ДК им. 

Д.Н. Медведева) и возложение цветов. 
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 Литературная гостиная для сотрудников МБДОУ. 

 Общесадовые мероприятия, где участвуют дети всех возрастных 

групп (спортивные праздники, народные праздники) 

 Ежегодные шахматный и шашечный турниры среди 

воспитанников ДОО. 

 Заведующая каждый день встречает и приветствует детей и 

родителей на входе в ДОО. 

 Воспитатели встречают детей в группах. 

 Проведение ежедневного рефлексивного круга в группах. 

 Празднование дней рождений воспитанников в саду. 

 Проведение мастер-классов по обмену педагогическим опытом 

среди педагогов ДОУ. 

 Знакомство с опытом образовательных учреждений через сайт-

экспедиции. 

 

Система отношений 

в разных общностях 
 Поддержка детской инициативы, организация разнообразных 

форм детских сообществ (исследовательские лаборатории, 

команды, участвующие в проектной деятельности, 

конструкторское бюро «Новаторы», детско-взрослые 

объединения). Доброжелательная атмосфера для всех детей.  

 При организации образовательного события важным условием 

является обсуждение. Планирование со всеми участниками 

образовательных отношений (дети, педагоги, родители), а так же 

совместное проведение и создание творческого продукта. При 

этом учитывается, поддерживается детская инициатива в 

детской общности. 

 Организуются родительские чаты в группах, для 

информирования родителей о занятиях в группе, размещения 

фото детей на мероприятиях и занятиях, для  взаимодействия 

педагогов и родителей в процессе воспитания  детей, решения 

организационных вопросов. 

 В детском саду существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную помощь в 

вопросах организации воспитательной работы. Наставничество. 

Позитивный психологический климат в коллективе. 

Характер 

воспитательных 

процессов 

 Воспитатель отвечает за все аспекты жизнедеятельности 

 Детская общность является полноправным участником 

воспитательного процесса. 

 При организации воспитательной работы огромное значение 

имеет общесадовые мероприятия, в которых участвуют 

воспитатели всех групп. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимопониманию. Разновозрастное общение между детьми 

формирует ощущение «взрослости», возникает желание, 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности. 

Предметно-

пространственная 

среда 

 РППС соответствует требованиям ФГОС и ФАОП 

 Использование единого образовательного пространства детского 

сада для организации детской деятельности и поддержки 

детской инициативы. 
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 Разделение пространства группы на центры активности 

 Оснащение центров активности игровыми развивающими 

материалами. в том числе созданных руками самих детей. 

 Организация развивающей среды, создание в соответствии с 

принципами 

 Доступности 

 Динамичности 

 Регулярного обновления 

 Привлекательности для детей 

 Прочности и безопасности 

 

 

Социальное партнерство. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

  Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).     

МБДОУ детский сад № 72 «Черемушка» - учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

   МБДОУ детский сад № 72 «Черемушка» расположен в Бежицком районе города Брянска. 

Жилые массивы состоят из высотных и частных домов. Детский сад расположен вдали от 

промышленной зоны. Вблизи расположены МБОУ СОШ №13, детский сад №96, №82, дворец 

культуры им. Д.Н. Медведева,  что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно 

отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в 

детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему 

миру, к другим людям. 

 

 

Особенности реализации воспитательного процесса. 
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Социальные партнеры и совместные мероприятия 

 

 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнера 

что делаем вместе В каких 

документах это 

зафиксировано 

Патриотическое Городской 

краеведческий 

музей. 

 

ДК им. 

Д.Н.Медведева 

Организация экскурсий и 

выездных мастер-классов 

 

Организация экскурсий 

Тематические занятия и 

праздники. 

 

План работы 

 

 

 

 

 

План работы 

 

социальное 
 

ассоциация 

многодетных семей 

 

Мастер-классы для семей с 

детьми 

 

План работы 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительно

е 

 

 

 

Школа со 

спортплощадками  

детская 

поликлиника 

 

семейный 

спортивный праздник 

Медицинский лекторий 

для родителей по нормам и 

нарушениям развития 

детского организма 

 

 

 

сценарий 

праздника План 

работы лектория 

 

 

Трудовое 

 

Производства и 

организации, в 

которых трудятся 

родители 

воспитанников 

 

 

Экскурсии и мастер-

классы для детей 

 

 

План работы 

 

 

Познавательное 

 

 

Школа№ 13 

 

Совместные фестивали   

детских и семейных 

проектов 

 

План работы,  

 

 

 

 

Этико-

эстетическое 

 

 

 

 

Городской ТЮЗ 

Посещение 

спектаклей детьми и 

родителями Выезд 

артистов в МБДОУ 

для проведения 

театрализованных 

интерактивных 

праздников Выставка 

детских рисунков в 

ТЮЗе 

 

 

 

 

соглашение о 

сотрудничестве 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 



 

 

30 

 

ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР  

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 

. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 

ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 

Система взаимодействия МБДОУ детского сада № 72 «Черемушка» г.Брянска 

с семьями воспитанников. 

 

       

№ 

п\п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого – 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрации, педагоги, специалисты); наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

2. Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; выставки детских работ; личные 

беседы; общение по телефону; индивидуальные записки; 

родительские собрания; родительский клуб; сайт 

организации, передача информации по электронной почте 

и телефону; объявления; фотогазеты; памятки. 

3. Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам  (индивидуальное, 

семейное, очное консультирование) 

4. Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы: 

-по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно – 

образовательное право);  приглашение специалистов; сайт 

организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; творческие задания; тренинги; семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении.  

5. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Родительский  комитет, дни открытых дверей, организация 

совместных праздников, совместная проектная 

деятельность, выставки совместного семейного 

творчества, семейные фотоколлажи, субботники, 
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экскурсии, походы, досуги с активным вовлечением 

родителей. 

 

 

 

 

Формы взаимодействия МБДОУ детского сада № 72 «Черемушка» г.Брянска  

с семьями воспитанников. 

Информационно – аналитические 

формы  

Анкетирование 

Опрос 

Интервью и беседа 

 

Познавательные формы Практикум 

Лекция 

Дискуссия 

Круглый стол 

Педагогический совет с участием родителей 

Общее родительское собрание 

Групповые родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Родительские вечера 

Дни добрых дел 

День открытых дверей 

Ознакомительные дни 

Исследовательские проекты 

 Досуговые формы Праздники, утренники, мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Выставки работ родителей и детей, семейные 

вернисажи 

Совместные экскурсии 

Наглядно – информационные формы Сайт ДОУ 

Выставки детских работ 

Фотовыставки  

Информационно – просветительские 

формы 

Информационные стенды 

Записи фрагментов организации различных видов 

детской деятельности, режимных моментов 

Фотографии 

Ширмы 

Папки - передвижки 

 

                   Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
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современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

 

Уклад МБДОУ детский сад комбинированного вида №72 «Черемушка» г.Брянска 

 

В МБДОУ детском саду №72 «Черемушка» г.Брянска сложились следующие традиции 

процесса воспитания: 

МБДОУ детский сад № 72 «Черемушка» г. Брянска работает с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные дни.  

Уклад МБДОУ детский сад № 72 «Черемушка» г. Брянска основан на следующих 

ценностях: 

  Ценность уважения и принятия любого ребенка со стороны воспитателей.  

 Ценность развития творческих способностей ребенка со стороны родителей В ДОО 

сложились следующие правила и нормы:  

 Сложились правила дежурства детей при подготовке к приему пищи.  

 Ежедневная утренняя зарядка и гимнастика после сна. В ДОО существуют следующие 

традиционные ритуалы:  

 Воспитатели встречают детей и родителей в группах..  

 Проведение общественных праздников (23 февраля. 8 марта).  

 Ежегодные шахматный и шашечный турниры среди воспитанников ДОО. Система 

отношений , сложившаяся в ДОО в разных общностях :  

 Доброжелательная атмосфера для всех детей.  

 Родительские чаты в группах. 

  Конструкторское бюро «Новаторы» из воспитанников ДОО. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 
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условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество. 

Создавая воспитывающую среду в ДОО, мы учитываем, что:  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками.  

В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

  «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

в ФГОС ДО. 

Воспитывающая среда ДОО является составляющей развивающей предметно – 

пространственной среды. Построение единой воспитывающей среды: 

  Определение единых целей и задач всего коллектива педагогов;  

 Подбор единого комплекса средств (технологии, УМК и т.д.) для достижения целей и 

задач;  

 Отношения: педагоги – дети – родители;  

 Совместно полученный результат Пребывание в ДОО должно доставлять ребенку 

радость, а воспитательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие ориентиры: 

  обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности; Для 

реализации этих ориентиров педагоги: 

  проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

 обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила; 

  обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка;  

 обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  

 обсуждают с родителями (законными представителями) вопросы воспитания и 

включают членов семьи в совместное взаимодействие. Для реализации всех направлений 

воспитания в ДОО созданы все условия. 

Общности (сообщества) ДОО 

 Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между 
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людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 • быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; • мотивировать детей к общению друг с другом, 

поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 • заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 • содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

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. 

 Основная задача — объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Совместное обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

 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 взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников — необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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 детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности в 

МБДОУ детском саду №72 «Черемушка» г. Брянск. В них обеспечена возможность 
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взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими — это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного 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, спокойная 

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;  

• умение 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 воспитанникам;  

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решеются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 

процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1) 



Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у 

детей готовности 

преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», 

устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, например, на 

поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем 

- на развитие всего своего 

населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и 

культурным традициям 

России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к 

отечественным традициям и 

праздникам, к истории и 

достижениям родной 

страны, к культурному 

наследию народов России 

• Воспитывать  уважительное 

отношение к 

государственным символам 

страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию российского 

народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно- Формирование • Развивать ценностно- • Воспитывать любовь к Социально-
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

смысловую сферу 

дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

своей семье, своему 

населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

родителям (законным 

представителям), соседям, 

другим людям вне 

зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: 

способность к 

сопереживанию, 

общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения 

соблюдать правила, 

активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, 

приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как 

ценности, развивать умение 

чувствовать красоту языка, 

стремление говорить 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению 

детьми моральных ценностей 

• Формировать у детей 

нравственные качества и 

идеалов 

• Воспитывать стремление жить 

в соответствии с моральными 

принципами и нормами и 

воплощать их в своем 

поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к 

законам человеческого 

общества. Способствовать 

накоплению у детей опыта 

социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного 

поведения 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на 

представлениях о добре и 

зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и 

ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к 

людям – представителям 

разных народов России 

независимо от их 

этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого 

этикета, отражающими 

принятые в обществе 

правила и нормы 

культурного поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности,  

• Поддерживать готовности 

детей к творческой 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

самореализации и 

сотворчеству с другими 

людьми (детьми и 

взрослыми) 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

уверенности в своих силах, 

развивать нравственные и 

волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, 

деятельности человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, 

понимание значения 

образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе 

родного края, родной 

страны 

• Способствовать 

приобретению первого 

опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

Формирование 

ценностного отношения 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

жизни как основоположной 

ценности  

• Воспитывать отношение 

здоровью как совокупности 

физического, духовного и 

социального благополучия 

человека 

 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, 

здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать 

становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, 

подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим 

нормам и правилами 

• . 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к 

доступному напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

• Поддерживать трудовое 

усилие, формировать 

привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно 

относиться к результатам 

своего труда и труда других 

людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, 

радость, восхищение, 

любовь) к различным 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

«Красота» развивать у детей желание и 

умение творить 

объектам и явлениям 

окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к 

произведениям разных 

видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», 

«Культура» 

• Способствовать 

становлению эстетического, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру для гармонизации 

внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми 

• Создавать условия для 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности  

• Поддерживать готовность 

детей к творческой 

самореализации  
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     Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека.  

     Социокультурные ценности являются определяющими в структурно содержательной основе 

Программы воспитания.                          

    Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

               Особенности социокультурного контекста города Брянск.  

             Брянск — город областного значения в России, административный центр Брянской 

области. Образует муниципальное образование город Брянск со статусом городского округа.   

              Расположен на западной окраине Среднерусской возвышенности, на обоих берегах 

реки Десны при впадении в неё Болвы и Снежети. Население: 396 343 чел.(2022). Брянск 

находится в часовой зоне МСК (московское время). Смещение применяемого времени 

относительно UTC составляет +3:00. В соответствии с применяемым временем и 

географической долготой средний солнечный полдень в Брянске наступает в 12:43. Климат 

умеренно континентальный. Зима отличается неустойчивой погодой: от сильных морозов до 

продолжительных оттепелей, лето влажное и тёплое, но сильная жара бывает редко.  

                  Брянск — крупный промышленный центр. Основные отрасли промышленности: 

металлообработка. Также развиты химическая, электротехническая, электронная, 

деревообрабатывающая, текстильная, пищевая промышленность. Более 1200 предприятий 

выпускают: тепловозы, грузовые вагоны, автогрейдеры, асфальтоукладчики и другую 

дорожную технику, сельскохозяйственную технику, строительные материалы, швейные 

изделия, другую промышленную продукцию. 

Историческая справка: 

            Брянск — один из старейших русских городов — был основан в 985-м году как 

славянское укреплённое поселение на высоком правом берегу реки Десны. Первоначальное 

название города — «Дебрянск» — связывают с окружающими город «дебрями» — дремучими 

и труднопроходимыми лесами. Впервые Брянск упоминается в Ипатьевской летописи в 1147-м 

году: в нем укрылся Новгород-Северский князь Святослав Ольгович. В это время город входил 

в состав Черниговского княжества. 

            С 1252-го года город приобрёл статус стольного города удельного Брянского княжества, 

основанного в 1246-м году князем Романом Черниговским, перенесшим свою столицу сюда из 

Чернигова, разорённого ханом Батыем. При нём Брянск стал политическим, экономическим и 

духовным центром округи. 

            В 1356-м году Брянское княжество было захвачено великим княжеством Литовским, под 

властью которого Брянск находился почти полтора века. Лишь в 1500-м году русские войска 

овладели городом. В 1503-м году, после окончания войны Ивана III с Литвой, северная часть 

Брянского княжества окончательно вошла в состав Московского государства. 
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            С этого времени Брянск становится важным городом-крепостью на юго-западных 

рубежах государства. Тогда же, в XVI веке, на месте бывшего Брянского княжества 

складывается Брянский уезд, управлявшийся воеводами. 

           В петровскую эпоху был издан ряд указов, направленных на подъём промышленности и 

торговли в городе. Большую роль приобрела ежегодная ярмарка, проводимая у стен Свенского 

монастыря, одна из крупнейших ярмарок России. 

            В 1708 году Брянск посетил Петр I. По приказу царя в городе была заложена 

корабельная верфь, на которой строились суда Брянской флотилии. 

             В 1778-м году Брянск становится уездным городом Орловской губернии со своим 

гербом, отмечающим его заслуги в производстве оружия и защите государства. 

            В 1783-м году по указу Екатерины II началось строительство Брянского Арсенала, и уже 

к весне 1785-го года здесь были отлиты первые пушки. Каждая четвёртая пушка, находившаяся 

на вооружении русской армии в Отечественной войне 1812-го года, имела клеймо Брянского 

Арсенала. В городе также развивались канатопрядильное, табачное, кирпичное, лесопильное и 

мукомольное производства. Значительной была торговля лесом, пенькой, конопляным маслом, 

отправляемыми в Москву, к Рижскому и Петербургскому портам. К тому времени в городе 

насчитывалось более 13 тыс. жителей. 

              Со строительством в 1868-м году Орловско-Витебской железной дороги Брянск 

включается в транспортную сеть России. В 1873-м году в селе Бежица основан 

рельсопрокатный и железоделательный механический завод, который вскоре становится 

крупнейшим предприятием по изготовлению паровозов и вагонов. 

            После гражданской войны город Брянск ненадолго становится центром нового 

территориального образования — Брянской губернии (1921—1929), после чего входит в состав 

Западной, а затем Орловской области. В советский период город вырастает в крупный 

промышленный центр страны. В 1931 году вступила в строй Брянская ГРЭС, построенная по 

плану ГОЭЛРО. 

          Боевые действия в годы Великой Отечественной войны, оккупация (октябрь 1941 — 

сентябрь 1943 гг.) разрушили город. Самоотверженность жителей, сформировавших народное 

ополчение, которое отважно противостояло захватчикам, принесла Брянску почётное звание 

«Город боевой и партизанской славы». 17 сентября 1943 года Брянск был освобождён. Ныне 

этот день отмечается как День города. 

          В 1944-м году Брянск становится областным центром и в ноябре 1945 года специальным 

постановлением Советского правительства включается в число пятнадцати старейших русских 

городов, подлежащих первоочередному восстановлению. После войны восстановление 

началось с машиностроительного (паровозостроительного) завода, который уже в 1946 году 

выпустил первый паровоз. 

           В 1979 году за успехи в хозяйственном и культурном строительстве, заслуги в 

революционном движении, мужество и стойкость трудящихся в годы Великой Отечественной 

войны, активное участие в партизанском движении городу был вручён орден Октябрьской 

Революции. В 1985 году за достижения в хозяйственном и культурном строительстве и в связи 

с 1000-летием Брянск получил орден Трудового Красного Знамени. 
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            25 марта 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Брянск удостоен 

почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы». 

            Брянск — место с богатой и насыщенной историей, которая оставила след в облике этого 

города. 

 

Формы совместной деятельности в МБДОУ детский сад № 72 «Черёмушка». 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. В целях реализации социокультурного потенциала региона 

для построениясоциальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ детского сада 

№ 72 «Черёмушка». 

        Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МБДОУ детского сада № 72 «Черёмушка», в котором 

строится воспитательная работа. 

        МБДОУ детского сада № 72 «Черёмушка» в тесном сотрудничестве с семьей 

осуществляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и 

семейным воспитанием.        

          Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста.  

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование 

чувств ребенка.  

          В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. Ценностное единство и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют основу уклада ДОУ, 

в котором строится воспитательная работа. 

           Педагоги МБДОУ детского сада №72 «Черемушка» используют в своей деятельности 

множество видов и форм организации работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников: 

 Групповые: 

  родительские собрания, 

  консультации,  

 беседы и дискуссии,  
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 круглые столы, 

  викторины, 

  дни открытых дверей, 

  просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

  совместные спортивные мероприятия, 

  экскурсии,  

 развлечение, праздники,  

 мастер – классы.  

Наглядной агитации для привлечения родителей к образовательно-воспитательному процессу 

:  информационные бюллетени, 

  флаеры, родительские уголки,  

  тематические стенды,  

 фотовыставки,  

 тематические творческие выставки,  

 групповые блоги 

  сайт ДОУ,  

Индивидуальные в рамках взаимодействия ДОУ с семьёй, одной из эффективных форм 

поддержки: 

  консультационные встречи со специалистами, в ходе которых обсуждаются вопросы, 

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Поскольку эмоции в жизни 

дошкольника играют главенствующую роль, 

  Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События 

Организации. 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 
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пребывания ребёнка в ДОО. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 • разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.); 

 • проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;   

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов и т.п.). 

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

 
Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся 

из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 
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Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) вариативная; 

5) доступная;  

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных 

центров детской активности: 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 

 центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

 центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

 центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 
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развитие»; 

 центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 

реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»;  

 книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

 центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие»; 

 центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

 центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»1. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

                                                             
1 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 

(разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 

семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ 

(дата обращения 25.04.2023) 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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49.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

     Кадровый потенциал педагогов в группах компенсирующей направленности: 

 Воспитатели – 4 

 Учитель – логопед – 2 

 Педагог – психолог - 1 

Высшее педагогическое образование – 4 педагога 

Среднее – специальное – 2 педагога 

Первая квалификационная категория – 6 педагогов. 

Педагогический стаж работы: 

 Более 20 лет – 4 чел. 

 Более 5 лет – 2 чел. 
     

      В целях эффективной реализации Программы в ДОУ  созданы  условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования. Воспитатели, работающие в группах компенсирующей 

направленности,  прошли курсовую подготовку  по программе «Организация работы в группах 

компенсирующей направленности» 

МБДОУ детский сад № 72 «Черемушка» активно сотрудничает с МБУ БГИМЦ, БИПКРО по  

обеспечению  консультативной  поддержки педагогических работников по вопросам 

образования детей с ТНР.   

49.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
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Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

49.4. Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

49.5. Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

3. Организационный раздел Программы. 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 
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недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 

51. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.3.1. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР. 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья 

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
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благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

    Основной целью работы с родителями является  создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,  вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.);  
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Система взаимодействия МБДОУ детского сада № 72 «Черемушка»   

г.Брянска    с семьями воспитанников. 

 

       

 

 

 

№ 

п\п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого – 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрации, педагоги, специалисты); наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

2. Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; выставки детских работ; 

личные беседы; общение по телефону; индивидуальные 

записки; родительские собрания; родительский клуб; сайт 

организации, передача информации по электронной почте 

и телефону; объявления; фотогазеты; памятки. 

3. Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам  (индивидуальное, 

семейное, очное консультирование) 

4. Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы: 

-по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно – 

образовательное право);  приглашение специалистов; сайт 

организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; творческие задания; тренинги; семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении.  

5. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Родительский  комитет, дни открытых дверей, 

организация совместных праздников, совместная 

проектная деятельность, выставки совместного семейного 

творчества, семейные фотоколлажи, субботники, 

экскурсии, походы, досуги с активным вовлечением 

родителей. 
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Планируемый результат работы с родителями: 

 

-  организация  преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 

Формы взаимодействия МБДОУ детского сада № 72 «Черемушка» г.Брянска  

с семьями воспитанников. 

Информационно – аналитические 

формы  

Анкетирование 

Опрос 

Интервью и беседа 

 

Познавательные формы Практикум 

Лекция 

Дискуссия 

Круглый стол 

Педагогический совет с участием родителей 

Общее родительское собрание 

Групповые родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Родительские вечера 

Дни добрых дел 

День открытых дверей 

Ознакомительные дни 

Исследовательские проекты 

 Досуговые формы Праздники, утренники, мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Выставки работ родителей и детей, семейные 

вернисажи 

Совместные экскурсии 

Наглядно – информационные формы Сайт ДОУ 

Выставки детских работ 

Фотовыставки  

Информационно – просветительские 

формы 

Информационные стенды 

Записи фрагментов организации различных видов 

детской деятельности, режимных моментов 

Фотографии 

Ширмы 

Папки - передвижки 
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Современные методы образования дошкольников, их применение в 

образовательном процессе 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстрацийпредполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую 

информацию, а они ее 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 
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воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, 

и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их 

опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий:  

 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм.  

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 
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игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

Экспериментирование действенное изучение 

свойств  предметов, 

преобразование его 

свойств, структуры, 

действенным путем 

установление взаимосвязи 

с другими объектами, 

установление 

взаимозависимости.  

Использование этого 

метода позволяет 

управлять явлениями, 

вызывая или прекращая 

эти процессы. 

Ребенок может наблюдать и познавать 

такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние 

воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям 

осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

 

Моделирование  процесс создания модели 

(образца) объекта познания 

(или явления) или 

использование имеющейся 

модели. В ней в отличие от 

самого объекта более 

выпукло представлены 

свойства и связи.  

Использование модели позволяет 

ребенку в удобное время  и 

необходимое число раз производить 

различные действия, чтобы понять и 

освоить  образовательное содержание. В 

основе моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов познания 

условными – предметами или 

изображениями. 

 

 

 

Формы работы с детьми. 

Детская 

деятельность 

 

  формы работы. 

Двигательная Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические игры; игровые 

упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг; ритмика;  

аэробика, детский    фитнес; спортивные игры и упражнения; 

аттракционы; спортивные праздники; гимнастика (утренняя и 

пробуждения); организация плавания. 

 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами;  создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения; 

игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные 

игры. 
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Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского   творчества; 

реализация     проектов; создание творческой группы; детский дизайн;  

опытно- экспериментальная деятельность; выставки;  мини – музеи. 

 

Чтение 

художественной     

литературы 

Чтение;   обсуждение; заучивание, рассказывание; беседа; 

театрализованная деятельность; самостоятельная художественная 

речевая деятельность; викторина; КВН; вопросы  и  ответы; презентация  

книжек;        выставки в книжном уголке; литературные праздники, 

досуг.     

                       

Познавательно -

исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; коллекционирование; моделирование; 

исследование; реализация проекта; игры (сюжетные, с правилами); 

интеллектуальные  игры (головоломки, викторины, задачи – шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады);   мини  - музеи; конструирование;       

увлечения. 

 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок; игры            (сюжетные, с правилами, 

театрализованные); игровые ситуации;  этюды и постановки;  

логоритмика. 

 

Трудовая Дежурство; поручения; задания;       самообслуживание; совместные 

действия; экскурсии. 

 

 

Образовательная 

область 

Детская деятельность Формы работы 

Физическое развитие 

 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Продуктивная Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Речевое развитие Коммуникативная Беседы 

Ситуативный разговор 
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Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Познавательное развитие Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Познавательное развитие Познавательно - 

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Музыкально - 

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – дидактическая игра 

Речевое развитие Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 
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52. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

52.1. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста 

с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

52.2. ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

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

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 
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окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ТНР, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

 

53. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. Материально-технические условия 

реализации ФАОП для обучающихся с ТНР должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися в установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

54. Календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитательной 

работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать 

основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми.  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с№72 «Черемушка» г.Брянск ( 

приложение 1) к ФАОП. 
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Коррекционная работа в муниципальном  бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида №72 

«Черемушка» 
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Система  

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

 
Запрос на обследование 

ребенка на ПМПк  ДОУ 

(по согласованию с 

родителями) 

Индивидуальное 

обследование ребенка 

специалистами ДОУ. 

Определение маршрута 

коррекционной помощи 

ребенку, прогноза 

дальнейшего развития 

Согласование 

деятельности различных 

специалистов по 

развивающее- 

коррекционной работе 

Направление ребенка на 

городскую ПМПк 

Реализация рекомендаций 

городской ПМПк по 

развивающей и 

коррекционной работе 

Индивидуальная и 

групповая коррекционная 

работа 

Проведение оценки 

эффективности 

коррекционно-

развивающей работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация взаимодействия участников образовательного 

процесса 

в процессе коррекционной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы, способы, методы и средства реализации ФАОП 

Формы организации коррекционно – воспитательной работы. 

Объем коррекционной работы (занятия с логопедом) регламентируется индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями с учётом требований Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г, регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 года (далее - СП 

2.4.3648-20), и Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 

2027 года (далее - СанПиН 1.2.3685-21).. 

Основной формой работы учителя – логопеда с детьми с ТНР является непосредственно 

образовательная деятельность с группой детей - фронтальные логопедические занятия. В 

начале учебного года занятия проводится по подгруппам. Распределение детей на подгруппы 

проводится логопедом с учётом выраженности речевого дефекта. НОД проводится в утренние 

часы, количество периодов НОД зависит от периода обучения.  

Поскольку проявление речевого недоразвития у детей отличается большой 

вариативностью, предусматривается индивидуальная работа по преодолению стойких речевых 

недостатков, препятствующих успешному освоению материала на фронтальных занятиях. 

 Индивидуальные и подгрупповые занятия учителя – логопеда с детьми направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающих определённые трудности в овладении 

программой. Проводятся 2 - 3 раза в неделю с каждым ребенком или с 2 – 4 детьми, имеющими 

однородные формы речевой патологии.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями и родителями.  

На основании решения педагогического совет № 2 от 10.10.2013г. внесены изменения в 

режим непосредственно – образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей 

направленности. 

Формы и средства организации образовательной деятельности  

участниками образовательного процесса  

в группе компенсирующей направленности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 



 

 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

 

 

 

 

 

 

Методы и приёмы логопедической работы (по Волковой Л.С.) 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. Метод  обучения в 

педагогике рассматривается как способ совместной деятельности педагога и детей, 

направленный на освоение детьми знаний, навыков, умений, на формирование умственной 

способности, поведения и личностных качеств.  

В логопедической работе используются различные методы: практические, наглядные и 

словесные. Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, 

этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка.  



 

 

К практическим методам логопедического воздействия относятся упражнения, игры и 

моделирование.  

К наглядным методам относятся наблюдение, рассматривание рисунков, картин, 

макетов, просмотр профилей артикуляции, прослушивание аудиозаписей, а также показ образца 

задания, способа действия.  

Особенности использования словесных методов в  логопедической работе определяются 

возрастными особенностями детей, структурой и характером речевого дефекта, целями, 

задачами, этапом коррекционного воздействия.  

Основными словесными методами являются рассказ, беседа и чтение.  

По характеру направленности используются методы логопедической работы - методы 

прямого воздействия (например, воздействие на артикуляционную моторику при устранении 

дислалии). 

 

 

 

 

 

 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 Основные направления деятельности педагога-психолога. 

 

        Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.  

Психодиагностика  

     Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно- образовательного 

процесса. В рамках стандарта деятельности: Обследование детей первой младшей 

группы для определения уровня адаптации к условиям детского сада развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. Диагностика 

воспитанников подготовительной группы (в начале учебного года) с целью определения 

уровня психического развития для организации и координации работы в группе. 

Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. Диагностика психологической готовности 

к обучению в школе детей подготовительной группы (в конце года). Дополнительно: По 



 

 

запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика  

     Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. В связи с возрастанием количества детей с 

пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед 

психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

                В рамках стандарта деятельности:  

          Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов,   родителей) 

к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно 

с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно: Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. Участие в 

экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды.  

Коррекционная и развивающая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. Коррекционная и развивающая работа 

планируется и проводится с учетом приоритетного направления и особенностей ДОУ, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. Объектом 

коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют в 

конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие 

ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии на основании решения психолого-медико-педагогического 

консилиума МБДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 



 

 

детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В рамках стандарта деятельности:  

  Проведение занятий с детьми 2-3 лет – Адаптационные игры  

  Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

  Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы 

воспитателей в группах с инклюзией детей с сопутствующими диагнозами ЗПР.  

Психологическое консультирование  

           Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое консультирование 

состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми 

обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-

психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого 

на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.  

   В рамках стандарта деятельности:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов.  

 Дополнительно: Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей. Психолог может инициировать иные формы 

работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение  

     Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. Психологическое 

просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных 

особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

  В рамках стандарта деятельности: Проведение систематизированного 

психологического просвещения педагогов с форме семинаров, конференций, 

практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  



 

 

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников.  

         Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, родительского клуба и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей  

Дополнительно: Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 

каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. Рабочая программа 

педагога-психолога описывает конкретные формы и периодичность работы в рамках его 

компетентности, реализацию пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.  

 

 

 

 

Взаимодействие воспитателей и специалистов 

образовательного учреждения в осуществлении коррекционной 

работы 

Участники  

образова- 

тельного 

процесса 

Задачи Формы и средства 

организации 

образовательного 

процесса в группах 

компенсирующей 

направленности 

общие частные 

Учитель - 

логопед 

Изучение и 

комплексная 

оценка 

актуального 

уровня 

развития 

ребенка. 

Составление 

Изучение и оценка уровня 

речевого развития Формирование 

правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности 

речи, работа над просодической 

стороной речи. Коррекция 

звукопроизношения. 

Совершенствование 

1. Занятия 

фронтальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные  

2. Домашние задания 



 

 

планов, 

программ по 

коррекции 

речевых и 

неречевых 

нарушений 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и 

синтеза. Устранение недостатков 

слоговой структуры слова. 

Формирование послогового 

чтения. Отработка новых лексико- 

грамматических категорий. 

Обучение связной речи. 

Предупреждение нарушений 

письма и чтения. Развитие 

психических функций 

Воспитатель Педагогическое изучение и 

оценка уровня развития основных 

видов детской деятельности; 

установление их соответствия 

образовательной программе по 

данной возрастной группе 

Изучение уровня речевых, 

познавательных и индивидуально- 

личностных особенностей детей, 

определение основных 

направлений и содержание 

работы с каждым ребенком. Учет 

лексической темы при проведении 

всех занятий в группе в течение 

недели. Пополнение, уточнение и 

активизация словарного запаса 

детей по текущей лексической 

теме в процессе всех режимных 

моментов. Систематический 

контроль за поставленными 

звуками и грамматической 

правильностью речи детей в 

процессе всех режимных 

моментов. Включение 

отработанных грамматических 

конструкций в ситуацию 

естественного общения у детей. 

Формирование связной речи 

(заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, 

работа над пересказом и 

составление всех видов 

1. Артикуляционная 

гимнастика  

2. Пальчиковая 

гимнастика  

3. Корригирующая  

гимнастика  

4. Вечерние 

индивидуальные 

занятия воспитателя 

по заданию логопеда, 

закрепляющие 

звукопроизношение 

 5. Фронтальные 

интегрированные 

занятия по программе 

ДОУ (и в 

соответствии с 

календарным планом 

логопедической 

работы). 6. 

Коррекционная работа 

вне занятий: во время 

режимных моментов, 

самообслуживания, 

хозяйственно-

бытового труда и 

труда на природе, на 

прогулке, экскурсии, в 

играх и развлечениях.  

7. Проектирование 



 

 

рассказывания). Закрепление 

навыков чтения и письма. 

Закрепление речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по 

заданию логопеда. Развитие 

понимания речи, внимания, 

памяти, логического мышления, 

воображения в игровых 

упражнениях на правильно 

произносимом речевом 

материале. 

развивающей  

предметно- 

пространственной  

среды  в ДОУ 

Педагог - 

психолог 

Психологическое изучение 

ребенка и создание его 

психологического портрета; 

формирование психологической 

базы речи детей (восприятие 

различной модальности, 

зрительное и слуховое внимание, 

зрительная и слухоречевая 

память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление). 

Осуществление коррекционно- 

развивающей работы по данным 

направлениям способствует 

комплексному преодолению 

нарушений речевого развития и 

предупреждению возможных 

вторичных задержек в развитии 

познавательных психических 

процессов  

1.Развитие всех 

психических функций. 

2. 

Психокоррекционная 

работа 

(индивидуальная, 

групповая).  

3. Текущее 

обследование.  

4. Психотренинг  

5. Участие в 

проектировании 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды 

Музыкальный 

руководитель 

Изучение и оценка уровня 

развития музыкально- 

ритмических способностей; 

развитие музыкального и 

речевого слуха, способности 

принимать ритмическую сторону 

музыки, движений речи, 

формирование правильного 

фразового дыхания, развитие 

силы и тембра голоса и тд. 

Проведение занятий, 

определенных 

программой ДОУ 

Музыкально-

дидактические игры 

на развитие 

фонематического 

слуха и внимания 

Ритмические игры с 

заданиями на 

ориентировка в 

пространстве 

Упражнения на 



 

 

различение 

музыкальных звуков 

по высоте, на 

подстройку голосов к 

определенному 

музыкальному звуку 

Распевки на 

автоматизацию тех 

звуков, которые дети 

изучают на 

логопедических 

занятиях Участие в 

проектировании 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

 

 

 

 

Задачи педагога-психолога в рамках работы ПМПк 

 
 оценить адекватность и критичность в ситуации обследования, имеющегося уровня 

сформированности познавательной деятельности в соответствии с возрастными нормами 

и особенности личности конкретного ребенка; 

 оценить ресурсные  возможности обследуемого ребенка: его работоспособность и темп 

деятельности, возможность удерживать внимание в разных видах деятельности, 

эмоциональной устойчивости при затруднениях, способность высказывать свои 

суждения, намерения, просьбы и т.п.  

 

 

Содержание форм психологического сопровождения Реализация программы. 

 

   Содержание форм психологического сопровождения Реализация программы предполагает 

организацию работы со всеми субъектами образовательного процесса: детьми, педагогами, 

взрослыми.  

 - Периодичность подгрупповых занятий с детьми логопедической группы – 1 раз в неделю.  

- Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану.  



 

 

- Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации). Длительность 

занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от их возраста и 

индивидуальных особенностей, а так же цели занятия.  

     При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальная и подгрупповая формы организации образовательной деятельности.  

 

Основные направления Содержание Сроки 

Работа с детьми 

Диагностическое 

направление 

1.Психолого-педагогическое обследование детей с целью 

точного выявления причин, структуры и степени 

выраженности отклонений в развитии, с целью выявления 

особенностей психического развития каждого 

воспитанника (познавательной сферы и ведущей 

деятельности), комплектование подгрупп. 

2.Психолого-педагогический мониторинг: выявление 

особенностей динамики каждого воспитанника и группы 

в целом 

октябрь 

 

 

 

 

май 

Коррекционно- 

развивающее 

направление 

1.Составление подгрупповых, коррекционно- 

развивающей деятельности на учебный год. 

 

2.Составление индивидуального маршрута 

сопровождения воспитанников группы. 

 

3.Составление циклограммы деятельности 

 

4.Проведение фронтальной (подгрупповой) деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром, развитию 

познавательной сферы. Проведение индивидуальной 

коррекционно- развивающей деятельности согласно 

задачам и содержанию работы, отраженных в планах 

индивидуального сопровождения детей. 

Октябрь-

май 

октябрь 

октябрь 

с ноября по 

апрель 

Работа с педагогами 

Консультативное 

направление 

1.Планированные коррекционно образовательной 

деятельности с учетом комплексного обследования. 

 

2.Консультации для специалистов- участников 

коррекционно- образовательного процесса группы для 

детей с ОНР 

 

3.Консультации, беседы, семинары- практикумы для 

воспитателей группы 

Октябрь 

 

Январь, май 

 

Взаимодействие с родителями 



 

 

Консультативное 

направление 

1.Консультации различных специалистов-участников 

коррекционно-образовательного процесса группы для 

детей с ОНР. 

2. Консультации, беседы, семинары- практикумы для 

родителей, 

В течение 

года 

 

Психолого-педагогическое обследование детей с ТНР . 

Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико- педагогической диагностике, позволяющей:  

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР; •определить 

оптимальный педагогический маршрут •обеспечить индивидуальным сопровождением каждого 

ребенка с ТНР в дошкольном учреждении; •спланировать коррекционные мероприятия, 

разработать программы коррекционной работы; 

 •оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; •определить условия 

воспитания и обучения ребенка; 

 • консультировать родителей ребенка.  

Все полученные данные заносятся в диагностическую карту психолого- медико-

педагогического сопровождения ребенка. Проводится анализ данных о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее 

члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика.  

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, работающими с 

ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в дошкольном учреждении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении развития детей с ОНР. Его результаты рассматриваются в совокупности с 

другими данными о ребенке. Изучение и выявление особенностей познавательной 

деятельности, установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного 

маршрута).  

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

речевого развития и состояния интеллекта детей с ОНР. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам 

проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку 



 

 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей.  

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

•особенности контакта ребенка;  

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

•реакция на одобрение;  

•реакция на неудачи;  

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

•эмоциональная подвижность  

•особенности общения;  

•реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

•наличие и стойкость интереса к заданию;  

•понимание инструкции;  

•самостоятельность выполнения задания;  

•характер деятельности (целенаправленность и активность);  

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; •работоспособность;  

•организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

•особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом 

используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место 

отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 



 

 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника.  

       Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОНР.  

Организация коррекционно-развивающей деятельности с детьми.  

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  

 - повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

- формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

      Группа, с которой совместно работают воспитатель и педагог- психолог меняется и 

комплектуется по рекомендациям учителя-логопеда.   

    Средства реализации программы: арттерапия и игротерапия, психогимнастика, релакс-

тренинг, развивающие игры и упражнения, речевые игры, коммуникативные игры.  

 

52. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды: 

Прередметно-пространственная развивающая образовательная среда( далее-ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических Принципы    организации   предметно-пространственной  среды 

Информативности-  разнообразие тематики материалов и оборудования и активности 

воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. 

Вариативности -  зависит от вида дошкольного образовательного учреждения содержания 

воспитания культурных и художественных традиций климатогеографических особенностей. 

Полифункциональности– обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного 

процесса и возможности разнообразного использования различных составляющих предметно -
развивающей среды. 



 

 

Педагогическойцелесообразности–предусматривающий необходимость и достаточность 

наполнения развивающей предметно - пространсственной среды обеспечение возможности 

самовыражения воспитанников индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 

Трансформируемости-  возможность изменений развивающей предметно- пространственной 

среды позволяющих по ситуации вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 
 

Оборудование развивающей предметно-пространственной  среды 

в кабинете логопеда 

1. Зеркало (с лампой дополнительного освещения) 

2. Детские столы, стулья  для индивидуальных (подгрупповых) занятий  

3. Настольные зеркала на каждого  ребенка 

4. Комплект зондов для постановки звуков 

5. Шпатели, вата, марлевые салфетки 

6. Спирт 

7. Материалы для обследования речевой сферы, неречевых процессов 

8. Пособия для формирования лексической стороны речи 

9.  Пособия для формирования грамматического строя речи 

10.  Пособия для формирования связной речи 

11.  Пособия для формирования  звуко-слоговой структуры слова 

12.  Пособия для формирования фонематического восприятия 

13.  Пособия для формирования звукопроизношения  

14. Пособия для формирования психических процессов (внимания, памяти, мышления) 

15. Игрушки, пособия для развития дыхания 

16. Пособия по изучаемым лексическим темам 

17. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам  

18. Сюжетные картинки; серии сюжетных картинок 

19.  Картинный план составления описательных рассказов (об объектах, предметах,  

явлениях) 

20. Схемы предлогов 

21.  Модели флексий грамматических категорий 

22.  Карточки для формирования умения объяснять конкретные существительные  

23. Настольно-печатные дидактические игры по изучаемым темам 

24.  Раздаточный материал; материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

25.  Раздаточный материал; материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений 

26.  Игрушки шнуровки 

27.  Игрушки-пазлы, разборные игрушки 

28. Картотека игр по формированию лексической, грамматической сторон речи 

29.  Текстовый материал для обучения рассказыванию по сюжетным картинам,  сериям 

сюжетных картин, пересказу 

 

Оборудование развивающей предметно-пространственной  среды 

в группах: 



 

 

- Зеркала на каждого ребенка; 

- Детские столы, стулья  для индивидуальных (подгрупповых) занятий  

-Игрушки, пособия для развития дыхания 

-Пособия по изучаемым лексическим темам 

-Предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

-Настольно-печатные дидактические игры по изучаемым темам 

-Раздаточный материал; материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

-Раздаточный материал; материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений 

-Игрушки шнуровки 

-  Игрушки-пазлы, разборные игрушки 

 

 

 

52. Оборудование развивающей предметно-пространственной  среды 

в кабинете педагога – психолога 

- Диагностические комплекты 

- развивающие пособия 

- игрушки 

- дидактические, настольно – печатные игры 

- аудио оснащение 

- учебно – методическая литература 

- мольберт 

- зона релаксации 

 

Кадровые условия реализации Программы 

     Кадровый потенциал педагогов в группах компенсирующей направленности: 

 Воспитатели – 4 

 Учитель – логопед – 2 

 Педагог – психолог - 1 

Высшее педагогическое образование – 4 педагога 

Среднее – специальное – 2 педагога 

Первая квалификационная категория – 6 педагогов. 

Педагогический стаж работы: 

 Более 20 лет – 4 чел. 

 Более 5 лет – 2 чел. 

     

      В целях эффективной реализации Программы в ДОУ  созданы  условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования. Воспитатели, работающие в группах компенсирующей 

направленности,  прошли курсовую подготовку  по программе «Организация работы в группах 



 

 

компенсирующей направленности» 

МБДОУ детский сад № 72 «Черемушка» активно сотрудничает с МБУ БГИМЦ, БИПКРО по  

обеспечению  консультативной  поддержки педагогических работников по вопросам 

образования детей с ТНР.   

Материально-техническое обеспечение Программы 

         Работа всего персонала в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР  

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата для 

воспитанников, сотрудников ДОУ. 

    Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. 

     Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

     Одним из условий качества образования является совершенствование материально - 

технической базы. 

Учебно - материальное обеспечение. 

    Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, 

музыкально - физкультурного зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в 

соответствии с реализующейся в МБДОУ основной образовательной программой ДОУ, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Медико - социальное обеспечение 

    Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 

питания осуществляется на основании заключенных договоров  с поставщиками 

централизованно. 

     Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ имеется пищеблок, 

оснащенный современным техническим и электрооборудованием, полностью укомплектован  

штатный состав работников. 

    Питание в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР  3-х разовое, 

соблюдается по мере финансирования максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно - 

эпидемиологической безопасности питания - соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктов питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд.  

     Количество групп компенсирующей направленности для детей с ОНР  в ДОУ  определяется 

учредителем, предельная  наполняемость устанавливается в соответствии с требованиями ФЗ-

№273 "Об образовании в Российской  Федерации" и СанПиН. 

Информационно - методическое обеспечение 

    Программно - методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ основной 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной основной 



 

 

общеобразовательной программы дошкольного образования, требованиями СанПиН и 

возрастными особенностями контингента воспитанников. 

 

Обеспеченность методическими пособиями и материалами. 

     Группы компенсирующей направленности для детей с ОНР в  ДОУ для проведения 

организованной образовательной  деятельности с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной  двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, скакалки, обручи и др.); 

 музыкальными инструментами (металлофоны, маракасы, бубны и др.); 

 учебно - наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картины и др.); 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к сети Интернет; 

 программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, 

записанные на диски , флеш - карты по  направлениям: познавательное, речевое, 

социально - личностное, физическое, художественно - эстетическое); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.). 

Игровой материал для  групп компенсирующей направленности для детей с ОНР 

подбирается с учетом поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и 

усложнения игрового материала для уже освоенного. 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, методического оснащения 

образовательно - воспитательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной  

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения создана эффективная система 

информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, 

мультимедийный проектор являются мощными техническими  средствами обучения, 

средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей 

(законных представителей) и дошкольников. 

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума  в дошкольном учреждении созданы собственные информационные 

ресурсы: сайт, электронная почта. 

Методическое обеспечение. 

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От рождения  до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-

Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия:  



 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.            

2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.  

3. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. Богуславская 

З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста.  

4. Буре Р.С., Година Г.Н.  Учите детей трудиться.   

5. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников.  

6. Васильева О.К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников.  

7. Воспитание дошкольника в труде. Под ред. В.Г. Нечаевой.   

8. Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью.  

9. Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.   

10. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Сценарии игр и спектаклей. 2-5 лет. 

11. Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-нравственной 

сферы у дошкольников.  

12. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  Трудовое воспитание в детском саду.   

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

13. Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание ребенка- дошкольника.  

14. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.  

15. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений.  

16. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.  

17. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств у дошкольников. Практическое пособие.  

18. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет.  

19. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. Под ред. Е.А. 

Романовой, А.Б. Малюшкиной.  

20. Рылеева Е.В. Вместе веселее. Дидактические игры для развития навыков сотрудничества 

у детей 4-6 лет.  

21. Социальное развитие детей 3-7 лет. Блочно-тематическое планирование. Составители 

Н.Г. Фролова, О.П. Пустовалова.  

22. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и 

безопасность дорожного движения». 2009 г. 

23. Умные игры. Умные дети. Развивающие игры и упражнения для детей пяти лет. Автор-

составитель О. В. Антонова.  

24. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Помоги принцу найти Золушку. Занимательные 

дидактические задания для детей старшего дошкольного возраста.  

25. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

2005 г.  

26. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет.  

27. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования                              «От 

рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –

М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   



 

 

Технологии, пособия: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников.   

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

3. Соломенникова О.А.  Экологическое воспитание в детском саду. Программа  и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

4. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду (старшая, подготовительная 

группы). 

5. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий.  

6. Г.А.Свердлова «Увлекательная математика».  

7. В.П.Новикова «Математика в детском саду».  

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.  

9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет) 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. (6-7 лет).  

 

 

Образовательная  область "Речевое   развитие" 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования                            «От 

рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –

М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

 О.С.Ушакова  Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду.-2-е 

изд. – М.:ТЦ Сфера, 2006 

 Л.Е.Журова "Обучение дошкольников грамоте" - М.: Школьная пресса, 2004г. 

Технологии, пособия:  

1. Арушанова А.Г.  Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического общения. 3-7 

лет.  

2. Гербова В.В.  Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.   

3. Иванова О.А.  Учимся читать художественную литературу.  Программа. Тематическое 

планирование. Конспекты занятий. Для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

4. Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 2008 

5. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения/ О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 2008 

6. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 6-7 лет.  

7. Кузьменкова Е. , Рысина Г.  Воспитание будущего читателя. Литературно-

художественное развитие детей 3-5 лет.  

8. Максаков А.И.  Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с 

детьми от рождения до семи лет.   

9. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Под ред. О.С. 

Ушаковой. Авторы-составители О.С. Ушакова, Е.М. Струнина.  

10. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий.  Под 

ред. О.С. Ушаковой.  



 

 

11. Тумакова Г.А.  Ознакомление дошкольника со звучащим словом.  Для занятий с детьми 

3-7 лет.   

12. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты 

занятий.  

13. Учимся по сказке: «Гадкий утенок».  

14. Учимся по сказке: «Как муравьишка домой спешил».  

15. Учимся по сказке: «Мороз Иванович».  

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования                            «От 

рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –

М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия:  

1. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группы.  

2. Большая книга праздников для детского сада.  

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  

4. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития.  

5. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. Седьмой год жизни. Зарецкая Н.В. 

Праздники и развлечения в ДОУ. Старший дошкольный возраст. 2007 г. 

6. Зацепина М.Б.  Культурно-досуговая деятельность в детском саду.  Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.  

7. Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду.  Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.   

8. Зацепина М.Б.,  Антонова Т.В.  Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет.  

9. Зацепина М.Б.,  Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей для работы с детьми 3-7 лет.  

10. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада.    

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

13. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. 

Для занятий с детьми 5-7 лет.  

14. Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада.   

15. Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада.   

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования                            «От 

рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –

М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия:  

1. Маханёва М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста. 



 

 

2. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни                         у 

дошкольников. 

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.  

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  

5. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания.  

6. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.  

7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. 

8. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет.   

9. Система работы по формированию здорового образа жизни. Старшая группа. Автор-

составитель Т.В. Иванова.  

10. Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском саду. Программа  и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.  

11. Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей     3-5 лет.   

12. Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей   5-7 лет.    

Методические  пособия  учителя – логопеда  

1. Логопедия. Практическое пособие. / Под ред. В. И. Руденко.  

2. В. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. 

3. Н.В. Новогорцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки: 

с, з, ц и т. д.  

4. Игры в логопедической работе с детьми./ Под ред. В.И. Селевёрстова 

5. Т.А. Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей 5-6 

лет (подготовительный этап). 

6. Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова. Развитие и коррекция речи детей 5-6лет  

7. Л.Н. Арефьева. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет 

(методическое пособие).  

8. Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду (занятия с детьми 5-6 лет). 

9. Е.Н. Краузе. Практическая логопедия. Конспект занятий речи у детей 

    дошкольного возраста. 

10. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления  недо- 

      развития фонетической стороны речи у старших дошкольников. 

11. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с ОНР в 

       условиях специального детского сада (первый год обучения- 

       старшая группа).    

12. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. Ступеньки к школе. Обучение грамо- 

      те детей с нарушениями речи: конспекты занятий. 

13.Т.И. Петрова, Е.С. Петрова. Игры и занятия по развитию речи  

      дошкольников. Книги 1,2. 

14. Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР 

       у детей 5-ти лет. 

15. Т.В. Туманова. Формирование звукопроизношения у дошкольников. 

16. О.В. Епифанова. Логопедия. Разработки занятий с детьми дошколь- 

       ного возраста. 

17. Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению 

      и коррекции школьной дезадоптации. Пособие для практических 

      работников дошкольных учреждений. Под ред. Е.М. Мастюковой. 

18. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические 

       занятия в старшей группе для детей с ОНР (3-й уровень).  

19. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. 

20. Н.В. Нищева. Занимается вместе. Средняя логопедическая группа- 

       домашняя тетрадь.   



 

 

21. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. / Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонемати- 

ческой стороны речи. - С. П., 2006 год. 

22. Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика./ Методическое 

пособие. -  С.П., 2006 год. 

23. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке./ 

3-я, 4-я части. – М., 2003 год. 

24. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки./ Пятьдесят 

логопедический игр. – С.П. – 2003 год. 

25. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов./ Пособие для логопеда. – М., 2001 

26. Илюхина В.А. Волшебные линии/ Рабочая тетрадь для подго- 

товки к школе № 2.-  М., 2004 год. 

27. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи/ 

Пособие для логопеда. – М., 1985 год. 

28. Колесникова Е.В. От звука к букве./ Демонстрационный мате- 

риал и методические рекомендации для обучения звуко-буквен- 

ному анализу детей 5-7 лет. – М., 2001 год. 

29. Колесникова Е.В. Запоминаю буквы/ Рабочая тетрадь.-М., 2003 

30. Колесникова Е.В. От А до Я / Рабочая тетрадь. – М., 2003 год. 

31. Коноваленко В.В. Пишем и читаем./ Тетради № 1,2. –М., 2006. 

32. Лалаева Р.И. Логопедическая работа. / Методическое пособие для учителя-логопеда. – М., 2001 год. 

33. Максаков А.И., Тамакова Г.А. Учите, играя./ Игры и упражнения со звучащим словом  

2-7 лет. – М., 2005. 

34. Овсяник Н.В. Занимательные упражнения по подготовке ребёнка к письму. 

 Книга 1,2. – Минск, 2003 год. 

35. Ракитина В.А, Рыжакова Е.Н Логопедическая азбука.Р-на-Д206 

36. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду 6-7 лет. – М., 2005 год. 

37. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению. М., 2006 год. 

38. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно./ Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 6-ти лет. – М. 2002 год. 

39. Новоторцева Н. В  Развитие речи детей. 

40. Громова О. Е. Соломвтина Г. Н. Лексические темы по развитию речи 

     детей 3-4 лет. 

41. Преодоление ОНР у дошкольников.  Под редакцией Волосовец Т. В. 

42. Александрова Т. В. Практические задания по формированию   

 грамматического строя речи дошкольников. 

43. Боровцова Л. А. Документация учителя логопеда ДОУ. 

44. Бочкарёва О. И. Логопедия. Подготовительная группа. 

45. 18 знаменитых азбук в одной книге. Занимательные уроки. 

46.Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях 

 для детей с нарушениями речи. Под редакцией Гаркуши Ю. Ф. 

47. Развитие речи и творчество дошкольников. Под редакцией  

Ушаковой О. С. 

48. Стихи и рассказы о животном мире. Авторы-составители О. Е. 

 Громова, Г. Н. Соломатина, И. В. Переверзива. 

49. Варенцова Н. С. Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха 

 у дошкольников. 

50. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 

 в подготовительной к школе группе. 1, 2, 3 части 

51. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 

 в подготовительной к школе группе. Связная речь. 



 

 

52. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 

 в старшей группе. 1, 2, 3 части. 

53. Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий 

 в старшей группе. Связная речь. 

54. Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

55. Шевченко И. Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фоне- 

 матической стороны речи у дошкольников. 

56. Нефёдова К. П. Знакомство с окружающим миром и развитие речи. 

 Тематические пособия – мебель, посуда, бытовые электроприборы. 

57. Шорыгина Т. А. Знакомство с окружающим миром и развитие речи 

 Тематические пособия - профессии, месяцы, дикие и домашние 

 животные, деревья, птицы.  

58. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. Формирование навыков. 

 Логопедическая тетрадь. 

59. Матросова Т. А. Организация коррекционных занятий с детьми  

 дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

60. Лиманская О. Н. Конспекты логопедических занятий. 1, 2 год 

  обучения. 

61. Кузнецова Е.В. Тихонова И. А. Развитие и коррекция речи детей  

 5-6 лет. 

62. Развитие речи, подготовка к усвоению письма. Фолькович Т. А. 

 Борылина Л. П. 

63. Арбекова Н. Е.  Развитие связной речи у детей с6-7 лет с ОНР. 

64.Иванова О. Н. Короткова Г. Н. Развитие речи у детей в детском 

 саду 5-7 лет. 

65. Филичева Т. Б. Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

 речи у детей дошкольного возраста. 

66. Коноваленко В. В. Коноваленко С. В. Формирование связной 

 речи и развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 

 возраста с ОНР. 

67. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических  

 занятиях. 

68. Филичева Т. Б. Туманова Т. В. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. 

69. Курдвановская Н. В. Планирование работы логопеда с детьми 6-7 л. 

70. Ткаченко Т. А. Обучение детей творческому рассказыванию по 

 по картинкам. 

71. Пятница Т. А. Лексика + грамматика= … в 3-х частях. 

72. Метельская Н.Г. 100 физминуток на логопедических занятиях. 

73. Занимательное обучение чтению детей 6-7 лет Авторы-составители 

 Ковригина Т. Е. Шеремет Р.Е. 

74. Миронова Н. М. Развиваем фонематическое фосприятие. Планы- 

 конспекты. 

75. Граб Л. М. Тематическое планирование коррекционной работы 

 5-6 лет с ОНР. 

76. Куликовская Т. А. Логопедические скороговорки и считалки. 

77. Большова С. Е. Формирование малкой моторики рук. 

78. Шевцова Е.Е. Воробьева Е. В. Развитие речи детей от одного  

 года до семи лет. 

79. Соловьева Н. В. Подготовка к обучению грамоте детей с  

  недостатками речи. 

80. Кислова Т. Р. Подготовка к азбуке. Методические рекомендации 

 к частям 1, 2, 3, 4. 



 

 

81. 500 скороговорок, пословиц, поговорок. Составитель Мазнин И. А. 

82. Галкина Г.Г. Дубинина Т. И. Пальцы помогают говорить. 

 

 

Методические  пособия  педагога – психолога 

….. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне  детского сада 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования дошкольного учреждения.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа планирование образовательной  деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников детского сада. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности  направлено на 

совершенствование деятельности дошкольного учреждения и учитывает  результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Примерный режим дня в холодный период года в группах с 10,5 часовым пребыванием 

 

Режимные   мероприятия Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Приём ,осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика , 

совместная и самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-8.55 



 

 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям, занятия 

8.55-10.00 8.55-10.50 

Игры, совместная деятельность  с педагогом,   

самостоятельная деятельность детей  

10.00 -10.35 - 

Ежедневное чтение художественной литературы - - 

Подготовка  ко второму завтраку, второй завтрак 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

10.45-12.10 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки , игры 12.10-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.25-15.40 15.30-15.45 

Игры ,  совместная  деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность 

- 15.45-16.15 

Подготовка к занятиям, занятия  15.40-16.05 - 

Ежедневное  чтение художественной литературы 16.05-16.20 16.15-16.25 

Подготовка к уплотнённому  полднику, полдник 

(ужин) 

16.20-16.40 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения) , взаимодействие 

с родителями, уход детей домой  

16.40-17.30 16.45-17.30 

 

*общее время прогулки включает  вечернюю прогулку с родителями. 

Примерный режим дня в теплый период года  

в группах с 10,5 часовым пребыванием 

 

 

  

Режимные мероприятия Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная группа 
компенсирующей 

направленности 

Приём, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, совместная и 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.35-8.55 



 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50-9.00 8.55-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

подготовка к занятиям, занятия, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак  

10.35-10.45 10.50-11.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность, труд) * 

10.45-12.05 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.05-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после 

сна; 

15.25-15.45 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, ежедневное чтение 

художественной литературы 

15.45-16.20 15.45-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник (ужин) 

16.20-16.40 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, труд, наблюдения), 

взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

16.40-17.30 16.45-17.30 

 

 
 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников в зависимости 

от их возрастных и индивидуальных особенностей  и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 

Старший дошкольный возраст 

 

   1-я половина дня 2-я половина дня 
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 Прием детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни (игровой 

массаж, дыхательная гимнастика, облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки  

 -  Организованная образовательная деятельность 

по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Полоскание горла водой комнатной 

температуры 

 Гимнастика после сна 

 Подвижные игры 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по массажным 

дорожкам) 

 Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 Игры с водой и песком 

 Сон при открытых фрамугах в 

теплое время года 

 Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 
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 Организованная образовательная деятельность 

познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Познавательные беседы 

 Экскурсии по участку и за пределы 

 Исследовательская работа, опыты и   

экспериментирование 

 Чтение художественной литературы 

 Слушание аудиозаписей 

 Развивающие игры 

 Строительные и настольно – 

печатные игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

  Индивидуальная работа 

 Просмотр детских познавательных 

передач 

 Рассматривание энциклопедий, 

современных познавательных 

детских журналов, выполнения 

заданий из них 
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 Утренние встречи 

 Беседы (индивидуальные и подгрупповые) 

 Формирование навыков правильного поведения  

(в режимных моментах и игре) 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурство в столовой, природном уголке, 

помощь в подготовке к различным занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового труда и 

труда в природе 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжных уголках 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли)   

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры 
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 Организованная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу  

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Строительные и настольно – 

печатные игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

  индивидуальная работа 

 Просмотр детских познавательных 

передач 

 Рассматривание энциклопедий, 

современных познавательных 

детских журналов, выполнения 

заданий из них 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы  включают: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1.  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. «Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Утверждена Приказ 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 

3. Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г. Регистрационный № 72149 

4. В соответствии с частью б5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 39, ст. 6541),  

5. пунктом 1 и подпунктом 4.2.62 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; 2022, № 46, ст. 8024), 

6.  

3.10. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование 

у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 
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