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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

(далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 48» (далее - Организация) 

разработана рабочей группой педагогов в составе: заведующий Григорьева 

Ю.А., старший воспитатель Приходько Н.В., воспитатель Сковорода Е.А., 

учитель-логопед Кондрашова Е.Е., представитель родительской 

общественности  Воеводова Т.А. (Приказ от 16.05.2023г. № 72/2-ОД «О 

приведении АОП ДО МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» в 

соответствии с федеральной адаптированной образовательной программой 

для детей с ограниченными возможностями здоровья»). 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования.  

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: 
Наименование организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 48» (далее – 

Организация) 

 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Юридический и фактический адрес 350020, Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Краснодар, Западный 

внутригородской округ, ул. Красная, 167/1 

 

Телефон/факс (861)255-05-53 

Электронный адрес detsad48@kubannet.ru 

Сайт https://ds48.centerstart.ru  

      График работы МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48»: 

понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 (суббота, воскресенье – выходной).  

       

Документы, регламентирующие образовательную деятельность. 
Федеральные:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской федерации»; 

mailto:detsad48@kubannet.ru
https://ds48.centerstart.ru/
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября.2013 г. № 1155» (утвержден приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.01.2019  № 31) 

- «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  и образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(утвержден приказом министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022  

№ 955) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373;  

- Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения».  
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 26.08.2010 № 761 н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 июля 2015 г. № 514н) 

- «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной организацией)» (утвержден приказом министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 250н) 

Региональные и учредителя:  

- Закон «Об образовании» Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ; 

- Приказы департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

Образовательной организации: 

- Устав; 

- Адаптированная образовательная программа для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи); - Годовой план;  

- Протоколы педагогических советов;  

- Локальные акты;  

- Приказы ДОО. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                 Обязательная часть  

1. 1. Пояснительная записка 

 

Программа спроектирована в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - Стандарт) и в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП ДО).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее по тексту выделена 

курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Стандарта. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. (согласно пункту 1.9 Стандарта). 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в 

Организации от 5-ти лет до прекращения образовательных отношений. 

Цель Программы определена в соответствии с п. 10.1 ФАОП ДО: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы определены в соответствии с п. 10.2 ФАОП ДО: 

 реализация содержания Программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся 

с ОВЗ (ТНР); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ (ТНР) в период дошкольного образования независимо 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 ОВЗ 

(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, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ 

(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 

ОВЗ (ТНР); 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, 

и начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Согласно п. 10.3 ФАОП ДО и п. 1.4 Стандарта Программа построена на 

следующих принципах: 

 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 Организации) и 

обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 
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Согласно п 10.3.3. ФАОП ДО Программа также построена на 

специфических принципах и подходах: 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

 Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

 Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, 

что содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

 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 образовательную программу. При этом за 

ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 
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Программа основывается на следующих подходах: 

 

1) системно-деятельностный подход – это подход, при котором в 

образовательной деятельности главное место отводится активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной деятельности 

ребенка; 

2) гуманистический подход – предполагающий признание 

личностного начала в ребенке, ориентацию на его субъективные потребности 

и интересы, признание его прав и свобод, самоценности детсва как основы 

психического развития; 

3) диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- субъектных; 

4) комплексно – тематический подход – соединение 

образовательных областей в единое целое на основе принципа тематического 

планирования образовательного процесса. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития дошкольного 

возраста с ТНР.  

Организация является звеном муниципальной системы образования 

города Краснодара, Краснодарского края. Основными чертам климата 

являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время 

года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время 

года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Данные климатические условия позволяют проводить 

основную двигательную активность, а также решать ряд образовательных 

задач на прогулочных участках круглогодично. Исходя из климатических 

особенностей региона, режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: первый период (сентябрь-май) - для этого 

периода в режиме дня характерно наличие выделенной в утренний отрезок 

времени образовательной деятельности (занятия) в процессе организации 

педагогом различных видов детской деятельности; второй  период (июнь-

август) - для этого периода характерно преобладание совместной 

деятельности ребёнка с педагогом, организуемой педагогами на уличных 

участках, и самостоятельной деятельности детей по их интересам и 

инициативе. 
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Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

 

 

Количество групп и предельная наполняемость  

В Организации функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности для детей 5-7 лет с ТНР. 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

от 5 до 6 лет компенсирующая (ТНР) 1 

от 6 до 7 лет компенсирующая (ТНР) 1 

      Предельная наполняемость в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» не должна превышать для детей с 

ТНР – 10 детей. 

  

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

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

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

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

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» 

и т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
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неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. В 5—6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). В старшем дошкольном 

возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также 

могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Возраст (6-7 лет) характеризуется как период существенных изменений 

в организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. 

В этот период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-

двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, развитие мелких 
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мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной 

нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи.  

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного 

возраста начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и 

объектах.  

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации.  

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений.  

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 

словарный запас и развивается способность использовать в активной речи 

различные сложно грамматические конструкции.  

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6-7 летнего 

возраста формируется самооценка на основе осознания успешности своей 

деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и 

родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 

которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе 

сверстников. 

Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и 

возникновение на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего 

новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6-7 

летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я 

должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу».  

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к 

концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В 

результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на 

протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не 

может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность 

выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из 
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важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития 

детей 6-7 летнего возраста.  

Психолого – педагогическая характеристика детей с ТНР. 

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ТНР имеются 

типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало 

речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь 

аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 

выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при 

относительно благополучном, на первый взгляд, понимание обращенной 

речи. Речь этих детей малопонятна. 

Детей с ТНР следует отличать от детей, имеющих сходные состояния — 

временную задержку речевого развития. При этом следует иметь в виду, что 

у детей с ТНР в обычные сроки развивается понимание обиходно-

разговорной речи, интерес к игровой и предметной деятельности, 

эмоционально избирательное отношение к окружающему миру. 

Подробное изучение детей с ТНР выявило крайнюю неоднородность 

описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что 

позволило определить несколько уровней речевого развития этих детей: 

I уровень речевого развития, характеризуемый в литературе как 

«отсутствие общеупотребительной речи». 

Достаточно часто при описании речевых возможностей детей на этом 

уровне встречается название «безречевые дети», что не может пониматься 

буквально, поскольку такой ребенок в самостоятельном общении использует 

целый ряд вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и некоторые 

их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов. При их воспроизведении ребенок сохраняет преимущественно 

корневую часть, грубо нарушая звуко-слоговую структуру слова. Иногда 

лепетное слово совершенно не похоже на свой оригинал, поскольку ребенок 

в состоянии правильно передать лишь просодические особенности его 

произношения – ударение, количество слогов, интонацию. 

Речь детей на этом уровне может изобиловать так называемыми 

диффузными словами, не имеющими аналогов в родном языке. 

Характерной особенностью детей с I уровнем речевого развития 

является возможность многоцелевого использования имеющихся у них 

средств языка: указанные звукоподражания и слова могут обозначать как 

названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

ними. 
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Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в 

результате чего ребенок вынужден прибегать к активному использованию 

паралингвистических средств – жестов, мимики, интонации. 

Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность в 

формировании импрессивной стороны речи. Затруднительным является 

понимание даже некоторых простых предлогов, грамматических категорий 

единственного и множественного числа, мужского и женского рода, 

прошедшего и настоящего времени глаголов. 

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что речь детей на 

первом уровне малопонятна для окружающих и имеет жесткую ситуативную 

привязанность. 

II уровень речевого развития определяется в литературе как «зачатки 

общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в 

речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. 

На первый взгляд подобные фразы могут показаться совершенно 

непонятными, однако детальный анализ образцов речи указывает на 

использование, наряду с аморфными словами, слов с явно выраженными 

категориальными признаками рода, лица, числа и даже падежа. 

Объединяя слова в словосочетании и фразу, один и тот же ребенок 

может, как правильно использовать способы согласования и управления, так 

и нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги и их лепетные варианты. 

В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со II уровнем 

речевого развития неправильно изменяет члены предложения по 

грамматическим категориям. По сравнению с предыдущим уровнем 

наблюдается заметное улучшение состояния словарного запаса не только по 

количественным, но и по качественным параметрам: расширяется объем 

употребляемых существительных, глаголов и прилагательных; появляются 

некоторые числительные и наречия. 

Однако недостаточность морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

обедняет возможности детей, приводя к ошибкам в употреблении и 

понимании приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных. 

Наряду с ошибками словообразовательного характера наблюдаются 

трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

синонимов и антонимов. По-прежнему встречается многозначное 

употребление слов и их семантические замены. 
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Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводится к простому перечислению 

увиденных событий и предметов. 

III уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой 

речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При 

этом их структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных 

или второстепенных членов предложения. 

В самостоятельной речи уменьшилось число ошибок, связанных с 

изменением слов по грамматическим категориям рода, числа падежа и т.д. 

Однако специально направленные задания позволяют выявить трудности в 

употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, 

в согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным будет понимание и 

употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или 

заменяются на простые. 

На данном уровне детям становятся доступны словообразовательные 

операции. 

Ребенок с ОНР III уровня понимает и может самостоятельно 

образовывать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Очень часто попытки ребенка провести 

словообразовательные преобразования приводят к нарушению звуко-

слоговой организации производного слова. 

Наряду с замедленным улучшением звукопроизношения наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют 

задания на выделении первого и последнего звука в слове, подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук. 

Таким образом, у ребенка с III уровнем речевого развития операции 

звуко-слогового анализа и синтеза оказываются недостаточно 

сформированными, а это, в свою очередь, будет служить препятствием для 

овладения чтением и письмом. 

В настоящее время описание такого сложного речевого дефекта, как 

тяжелое нарушение речи, было бы неполным без характеристики 

дополнительного четвертого уровня речевого развития. К нему относятся 

дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе 

детального обследования при выполнении специально подобранных заданий. 
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В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры 

слов и звуконаполняемости. Недостаточная внятность, выразительность, 

несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление 

общей смазанной речи. Незаконченность формирования звуковой структуры, 

смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 

дифференцированного восприятия фонем. Наряду с недостатками фонетико-

фонематического характера обнаружены у этих детей и отдельные 

нарушения смысловой речи. В коррекционном процессе с детьми четвертого 

уровня речевого развития формируются все компоненты языка (как 

звуковые, так смысловые). Но особое внимание уделяется дальнейшему 

совершествованию их связной речи. При этом учитываются специфические 

особенности детей с речевыми недостатками (стеснительность, 

неуверенность в себе, речевой негативизм, замкнутость и т.д.). Это приводит 

к необходимости изыскивать дополнительные приемы для повышения 

мотивации их самостоятельных высказываний. 

Кадровые условия 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками Организации.  
Кадровый состав 

Воспитатели 2 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по ФК 1 

 

Все педагоги Организации своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, а также повышают профессиональный уровень через 

посещения методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на качество реализации Программы. 

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с 

опытными специалистами работают молодые педагоги. 

 

1.3. Планируемые результаты реализации Программы 

ФАОП 

ДО/пп 

Возраст QR код 

10.4.3.3. Дети с ТНР на этапе завершения 

освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Планируемые-результаты-ТНР_этап-завершения-docx.pdf
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1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Согласно п. 10.5.1 ФАОП ДО Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми с ОВЗ (ТНР) планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ (ТНР); 

 не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР); 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ (ТНР) в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР); 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ (ТНР) в 

дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

разнообразия условий Краснодарского края и города Краснодара; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (ТНР) на 

уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ (ТНР) на уровне Организации обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ 

(ТНР), используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ (ТНР) по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне Организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества Программы; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 



18 

 

 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 

(ТНР), 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. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации АОП ДО: 

Н.В. Нищева «Методика проведения индивидуальной педагогической 

диагностики речевого и общего развития ребенка с ТНР с 4 до 7 лет».  

Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано 

в соответствии с ФГОС»;  

Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной 

организации. Разработано в соответствии с ФГОС». 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса 

На современном этапе развития образования детей дошкольного 

возраста акцент переносится на развитие личности ребёнка во всём его 

многообразии: любознательности, целеустремлённости, 

самостоятельности, ответственности, креативности, обеспечивающих 

успешную социализацию подрастающего поколения, повышение 

конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и 

государства. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху новых технологий. В 

условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только 

владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 

самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 

Развитие умений получать, перерабатывать и практически использовать 

полученную информацию и лежит в основе программы STEM-образования. 
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Целью парциальной модульной программы дошкольного образования 

«STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» (Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А.) 

является развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество.  

Задачи: 
1. Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к 

современной образовательной среде всех уровней образования.   

2. Развитие интеллектуальных способностей в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество направлено на формирование не только 

компетенций, специфичных для этих видов деятельности, но и комфортного 

самоощущения в современном мире, создание в будущем условий для 

высокого качества жизни.   

3. Развитие критического мышления рассматривается как 

трёхступенчатый процесс, направленный на формирование: y умений 

получать необходимую информацию; y умений её анализировать; y умений 

применять полученную информацию в практической деятельности.   

4. Формирование навыков коллективной работы в синтезе с 

индивидуализацией образования. Общий положительный результат 

формирует уверенность в собственных силах и ощущение эффективности 

работы в команде. Кроме того, в процессе коллективной деятельности 

воспитывается ценностное отношение, как к процессу, так и к 

результатам труда, как общего, так и каждого участника.   

5. Первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей XXI 

века, где требуются технические знания из разных областей.   

6. Развитие интереса к техническому творчеству, техническому 

конструированию и моделированию. Важно, чтобы данные виды 

деятельности опирались на исследовательский опыт ребёнка, 

приобретённый в детском саду, чтобы естественнонаучная картина мира 

формировалась на основе системно-деятельностного подхода, и 

базировались на знаниях, полученных опытно-экспериментальным путём. 

Принципы построения Программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека 

(самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду);  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей, 

педагогических и иных работников организации) и детей;  

3) уважение личности ребёнка;  
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4) реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 

       Ожидаемые результаты освоения Программы 

В результате освоения программы дошкольник: 

- способен проявлять иинициативу и самостоятельность в разной 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и пр.; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, в конструировании, создании собственных образцов, 

творческих фантазиях и пр.;  

- получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- овладевает способностью договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других.  

 
Педагогическая диагностика достижений ребёнка при освоении 

Программы предполагает систему мониторинга формируемых качеств в 

процессе наблюдений педагога за деятельностью детей по освоению 

образовательных модулей с целью выявления: 

 - способов деятельности и их динамики;  

- интересов, приоритетов и склонностей ребёнка; 

-индивидуальных личностных и познавательных особенностей;  

-  коммуникативных способностей.  

В качестве целевых ориентиров такого мониторинга выступают 

критерии формирования интеллектуальных способностей, указанные выше. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 

Содержание адаптированной образовательной Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в соответствии с  направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: 

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие, 

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, специалисты Организации  

следуют общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, принимается во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской   

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

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

другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 
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 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником; 

 формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на  всестороннее  развитие у  обучающихся  с  ТНР  

навыков  игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми 

и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с  другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается  работа  по активизации речевой деятельности, 



23 

 

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

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в  опасных ситуациях:  в 

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

людьми.  

 В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 

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

ТНР. 

В образовательной области «Познавательное развитие»  основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
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предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные  

средства  общения, разнообразят  ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на 

выполнение коллективных построек. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

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. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста. 



26 

 

 Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию 

речевой активности обучающихся. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу.  

Для совершенствования планирующей функции речи  обучающихся

 обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

  У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения 

литературных произведений педагогические работники читают детям 

книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 
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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. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

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

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

  Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 

обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

 физическая культура; 
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 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

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

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

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

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

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

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся различные виды гимнастик (глазная, дыхательная, 

адаптационная, корригирующая,), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 
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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. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

     Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 
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 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающим в процессе овладения культурными практиками, т.е. 

в процессе приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде. 

В процесс приобретения общих культурных умений педагогический 

работник выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

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

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

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 
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предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 

При реализации Программы используются: 

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) 

дополнены методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 
в дошкольном возрасте 

(3 года - 8 лет) 

 

Проблемное изложение,  

Эвристический метод,  

Исследовательский метод 

      При реализации Программы педагоги используют различные средства: 
Реальные  Виртуальные 

Демонстрационные игрушки, карточки. 

Раздаточные материалы. 

Природный материал и др. 

Презентации, ЭОР, модели объектов,  

видео, аудио, анимация и др. 

 

      2.3.   Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми 

сохраняют ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с 

ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. Именно в процессе 

взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, 

как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить 

с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие 

конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, 

свои возможности и возможности других, следовательно, растет его 

творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

Возраст детей Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие 

детей на занятиях 
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старший 

дошкольный 

возраст  

Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. При 

конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила 

Сообщения детей 

относятся не 

только к настоящей 

ситуации, но 

содержат 

информацию о 

прошедших 

событиях. Дети 

внимательно 

слушают друг 

друга. 

Эмоционально 

переживают 

рассказ другого. 

 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей 

внутри группы. 

Учет мнений членов 

группы. Развитие 

чувства 

сопричастности 

общему делу. 

Подготовите 

льный к 

школе 

возраст 

Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила 

Пытаются дать 

собеседнику как 

можно более 

полную и точную 

информацию. 

Уточняют 

сообщения 

другого. Дети 6-7 

лет проявляют 

интерес к 

ровеснику, как к 

личности. Формы 

общения 

дошкольников 

облечены в 

вопросы, ответы, 

заботу о товарище. 

Ребятам важно 

настроение и 

желания друг 

друга. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам 

 

 2.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
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Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и 

отношение к сверстникам. 

Отношение ко взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается 

задача формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты 

и поддержки; на его основе возникает привязанность. В старшем 

дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому как к 

человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный 

непосредственному восприятию. Отношение к взрослому формируется как к 

авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов деятельности. 

Это является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав 

всех детей. Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого 

ребенка всеми другими детьми и взрослыми. Этому способствует 

установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям и 

поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений 

взрослого к каждому ребенку развивает в детях чувство собственного 

достоинства. Уверенность в своих силах, способностях, возможностях – 

важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда 

связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения 

педагога зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и 

обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и общую 

оценку ребенка как личности. 
 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

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

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка в Организации как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 

приходит в Организации, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в Организации может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; -

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  

-логические игры, развивающие игры математического содержания;  

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

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие 

условия:  

1)уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 

3)расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в Организации, используя приемы поддержки, 

одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и 

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

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

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

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

8)поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов 



36 

 

и приемов: 

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, а побуждают его к самостоятельному решению, 

подбадривают и поощряют попытки найти решение. В случае 

необходимости оказания помощи ребёнку, педагоги сначала стремятся к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагоги помогают детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряют активность детей в поиске, 

принимают любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживают инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентируют внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряют и хвалят за результат, вызывают у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Педагоги уважают его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживают стремление к самостоятельности. 

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

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

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогами в разных видах деятельности. При этом педагоги 

используют средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают 

творческие ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде, в которых активизируют 

желание детей самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве 

группы постоянно появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности (новые игры и материалы, детали 
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незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги 

и прочее).  

 

2.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития обучающихся 

Согласно п.43.3 ФАОП ДО программа коррекционно-развивающей 

работы (далее – ПКРР) с детьми ТНР предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителей (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических 

функций у обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности 

(консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 
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ПКРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения ПКРР определяются состоянием компонентов 

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

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), 

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

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов ПКРР являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой 

способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, 

усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

 использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых Организацией; 

 реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации Программы;  
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 проведение групповых коррекционных занятий с учителем-логопедом 

и педагогом-психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся 

с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

четкой организацией жизни воспитанников в период их пребывания в 

Организации, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателя, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения.  

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-

логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены.  

Функции учителя-логопеда: 

 изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи.  

 Коррекция звукопроизношения.  

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза. 

 Устранение недостатков слоговой структуры слова.  
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 Формирование послогового чтения.  

 Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

 Обучение связной речи.  

 Предупреждение нарушений письма и чтения.  

 Развитие психических функций.  

Функции воспитателя: 

 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 

ситуации естественного общения детей. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и составление всех видов рассказывания). 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с 

ребенком по заданию учителя-логопеда. 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале.  

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ТНР включает в 

себя организацию и проведение коррекционно-развивающей работы по 

заданию учителя-логопеда. В ходе этой деятельности воспитателями 

организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-

ориентированные формы взаимодействия с детьми. Еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога 

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 

личностное развитие ребёнка.  

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда и педагога-

психолога представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую 

функции, четкое распределение задач каждого из специалистов, 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства 

требований, предъявляемых детям.  



41 

 

Для педагога-психолога Организации учителем-логопедом исследуется 

просодическая сторона речи и особенности использования детьми мимики и 

пантомимики, а педагогом-психологом – изучается восприятие графического 

изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего 

эмоционального состояния, изучаются социальные эмоции.  

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является 

развитие эмоциональной сферы детей и одним из ведущих видом 

деятельности для него является коррекция отставаний в развитии 

психических функций.  

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям:  

• коррекционно-развивающее;  

• информационно-консультативное.  

Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный 

руководитель должны учитывать:  

• структуру речевого нарушения;  

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности;  

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на 

логопедических занятиях;  

• всесторонне развивать личность дошкольника.  

Основные задачи при проведении коррекционно-образовательной 

работы: 

Оздоровительные:  

• Укреплять костно-мышечный аппарат.  

• Развивать дыхание.  

• Развивать координацию движений и моторные функции.  

• Формировать правильную осанку.  

Воспитательно-образовательные:  

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность.  

• Формировать способность восприятия музыкальных образов.  

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  

Коррекционные:  

• Развивать речевое дыхание.  

• Развивать артикуляционный аппарат.  

• Формировать просодические компоненты речи.  

• Развивать фонематическое восприятие.  

• Развивать грамматический строй и связную речь  

При планировании совместной работы учителя-логопеда и инструктора 

по физической культуре учитывается следующее:  

• развитие общей и мелкой моторики;  

• пространственной ориентировки;  

• физиологического и речевого дыхания;  
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• координации речи с движением;  

• развития речи у детей.  

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей 

работе. После проведения логопедического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям информацию о речевых нарушениях, выявленных 

у ребенка, и информирует о плане индивидуальной коррекционно-

развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации родители 

получают на приемах учителя-логопеда — устно; в письменной форме — в 

тетрадях ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

— организацию игровой деятельности с детьми в домашних 

условиях: 

— игровые упражнения с ребенком на развитие артикуляционных 

навыков; 

— игровые упражнения на закрепление изученного материала по 

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

— создание положительного эмоционального настроя на игровые 

упражнения, поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к 

самостоятельной деятельности, желание научиться говорить правильно. 

Мониторинг динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об 

условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и 

психического развития ребенка; изучение медицинской документации, 

отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 
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методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с ТНР. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников 

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка состоит из 

следующих направлений:  

 обследование словарного запаса 

 обследование грамматического строя языка 

 обследование связной речи 

 обследование фонетических и фонематических процессов. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, педагоги применяют несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР:  
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 первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 

фразовой речью;  

 вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи;  

 третья схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;  

 четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

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

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

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

также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 



45 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 

уши, ноги.).  

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного 

или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). 

 По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

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

операций, оптико-пространственных ориентировок.  

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие 

и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 
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Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории 

падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

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

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

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 
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работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

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

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 
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прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

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

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: 

выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 
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сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

-научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

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

в речевом высказывании; 

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

ими на практическом уровне; 

-определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

-овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

-правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

уровне; 

-определять и называть последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

-производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

-знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 
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вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей обучающихся.  

В результате коррекционно-развивающей работы: 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

-пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

-грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

-использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

-соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

-овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

-свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

-адаптироваться к различным условиям общения; 

-преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

 Согласно п. 39.3 ФАОП ДО Основной целью работы с родителями 

(законными представителями) является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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 выработка у педагогических работников уважительного 

отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с 

родителями (законным представителям), активизация их участия в жизни 

детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания 

и обучения обучающихся. 

Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на 

обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) предоставлен свободный 

доступ в Организации; между педагогами и родителями (законными 

представителями) обеспечен обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в Организации и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагоги придерживаются этики и культурных правил 

общения, проявляют позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); этично и разумно используют 

полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении 

образования ребёнка, отношение к педагогу и Организации, проводимым 
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мероприятиям; обеспечена возможность включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия учитываются особенности и характер отношений ребёнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 

Взаимодействие семьи и Организации включает следующие 

направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности Организации; создание открытого информационного 

пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями): 

-организация преемственности в работе Организации и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

-повышения уровня родительской компетентности; 

-гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Аналитическое  Коммуникативно-

деятельностное  

Информационное 

опросы, 

социологические 

срезы, 

индивидуальные 

блокноты, 

«почтовый 

ящик» 

групповые родительские 

собрания, конференции, 

круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; 

включают также и досуговую 

форму - совместные 

праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические 

мероприятия, тематические 

досуги, знакомство с 

семейными традициями. 

педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни 

(недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов 

деятельности детей. 

Информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки- передвижки для 

родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, 

издаваемые ДОО для родителей 

(законных представителей), сайт 

Организации и социальные группы в 

сети Интернет; медиа репортажи и 

интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) 

и детей. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в Организации включает: 

 ‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 ‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

 ‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации АОП ДО.  

     Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

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

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная  изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят 

свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 
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В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая 

как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство 

саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие 

или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, 

прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в Организации. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет 

специфику и предполагает использование особых форм работы  в  

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни Организации, создать у 

них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми, 

рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня  

предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 
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деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих  

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке Организации; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; ‒ 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую 

половину дня, может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 
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классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности. 

В группах для детей дошкольного возраста  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 

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»; 
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• 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».  Самостоятельная деятельность в центрах 

детской активности предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнеров. Педагог помогает  направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы. Во вторую половину дня педагог организовывает 

культурные практики. Они расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей 

культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. Культурные практики предоставляют ребёнку 

возможность проявить свою  субъективность  с разных сторон, что, в свою 

очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:  

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

 ‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 
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Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. В процессе культурных практик педагог создает 

атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация  культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания  

Целевой раздел РПВ 

Цели и задачи Программы воспитания 

 

Согласно п. 49 ФАОП ДО, работа по воспитанию, формированию и 

развитию личности обучающихся с ОВЗ (ТНР) в Организации предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Рабочая  программа воспитания (далее – РПВ) основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Общая цель воспитания в ДОО - 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. 

Задачами воспитания в ДОО являются: 

1) содействие развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствование становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создание условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 
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4) осуществление поддержки позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

В РПВ выделены следующие направления воспитания: 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны. 

Родина и природа 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Жизнь, милосердие, добро 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Знание  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Здоровье 

 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Труд 

 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 
Культура, красота 

РПВ построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
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 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника 

и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного 

процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Согласно п. 49.1.3. ФАОП ДО, принципы реализуются в укладе 

Организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

Уклад ДОО: 
Цель и смысл деятельности 

ДОО, её миссия 

Цель и смысл деятельности ДОО - педагогическое 

сопровождение личностного развития, национально-

гражданской идентификации, социализации и 

самоопределения ребенка. 

Миссия ДОО - сплочение, укрепление социальной 

солидарности, повышении доверия ребенка к жизни, 

согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, своего региона, Российской Федерации. 

Принципы жизни и - Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья 



61 

 

воспитания в ДОО человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- Принцип ценностного единства и совместности: 

единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

- Принцип общего культурного образования: 

Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

- Принцип следования нравственному примеру: 

пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- Принцип безопасной жизнедеятельности: 

защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- Принцип совместной деятельности ребенка и 

взрослого: значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- Принцип инклюзивности: организация 

образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО. 

Отношение к 

воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО 

Воспитатель по отношению к воспитанникам, их 

родителям, сотрудникам и партнерам соблюдает кодекс 

нормы профессиональной этики и поведения: 

 всегда выходит навстречу 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; 
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 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. 

Ключевые правила ДОО  Мы принимаем любого ребенка, независимо от его 

внешнего вида, состояния здоровья или 

поведенческих особенностей; 

 Мы строим воспитательный процесс с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

 В совместной деятельности детей со взрослым мы 

стараемся раскрыть личностный потенциал каждого 

ребенка; 

 Дети являются полноправными участником 

воспитательного процесса наравне со взрослыми. 

Воспитывающая среда ДОО 
Условия для 

формирования 

эмоционально-

ценностного отношения 

ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе 

 Распределение ролей в группе, знакомство с образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности.  

 Проявление милосердия и заботы о младших и слабых 

членах группы.  

 Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.   

 Воспитание навыков, необходимых для жизни в 

обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

 Развитие способности поставить себя на место другого 

как проявление личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма 

Условия для обретения 

ребёнком первичного 

опыта деятельности и 

поступка в соответствии с 

традиционными 

ценностями российского 

общества 

 Воспитание морально-волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, настойчивости и др.). 

 Поддержание у детей желания помогать малышам 

безопасно вести себя в помещении и на прогулке, 

бережно относиться к ним. 

 Воспитание привычки к доступному для ребенка 

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

 Приучение ребенка к поддержанию элементарного 

порядка в окружающей обстановке, поощрение 

трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной  

 деятельности. 

Условия для 

становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-

детских общностях, 

включая разновозрастное 

детское сообщество 

 Поощрение проявления ребенком самостоятельности, 

позиции «Я сам!». 

 Посильное участие детей в ситуациях 

самообслуживания. 

 Поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

 Воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

Общности ДОО 

В ДОО выделяются следующие общности: 

- Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

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

реализуемых всеми сотрудниками ДОО. Все участники общности разделяют 

ценности, заложенные в основу Программы. Основой эффективности 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Педагогические работники ДОО: 

 являются примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют обучающихся к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

 заботятся о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали 

опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат 

проявлять чуткость к другим детям, побуждают обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество других детей (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

 учат обучающихся совместной деятельности, насыщают их 

жизнь событиями, которые сплачивают и объединяют ребят; 
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 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

- Профессионально-родительская общность включает сотрудников и 

всех педагогических работников ДОО, членов семей обучающихся, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

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

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

- Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она обладает своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

- Детская общность, включая разновозрастные детские общности. 

В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения педагогического работника в ДОО направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. В ДОО обеспечены: благоприятная психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов. 

События ДОО 

проекты воспитательной направленности; праздники; общие дела; 

ритмы жизни (прогулка);  

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

свободная игра;  

свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях  
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К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; 

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

другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, 

личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Социокультурный контекст воспитания 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности, описанные в п. 1.2 

Программы, и направлен на формирование ресурсов РПВ. 

    Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (праздники, торжественные мероприятия, выездные 

выставки и др.); 

 проведение на базе организаций-партнеров различных 

мероприятий, акций воспитательной направленности. 

     МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48» взаимодействует: 

- с медицинским учреждением по охране жизни и здоровья воспитанников 

(Детская поликлиника № 5) 

- с учреждениями культуры: детская библиотека им. И.С. Тургенева, 

Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник им. Е.Д. Фелицына, Краснодарский краевой художественный 

музей им. Ф.А. Коваленко, детская школа искусств им. С.В. Рахманинова – 

по патриотическому, духовно-нравственному, познавательному, 

эстетическому воспитанию дошкольников. 
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Деятельности и культурные практики в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 

педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями (законным представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от педагогического работника, и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения РПВ 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом. 

Портрет ребенка с ОВЗ 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, 

сотрудничес

тво 

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, 
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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 РПВ 

Содержание воспитательной 

работы по направлениям 

воспитания (согласно п. 49.2 ФАОП 

ДО) 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

 Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, описанные в п. 2.6. Программы.  

Организационный раздел РПВ 

Кадровое обеспечение 

В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, 

связанного осуществление воспитательной деятельности: 
Должность 

ответственного 

Функция 

Старший воспитатель  планирование, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности, 

повышение квалификации педагогов ДОО в сфере 

воспитания, 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-в-ФАОП-ДО-для-ТНР.-Отдельн-стр.pdf
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привлечение специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и 

других) к воспитательной деятельности 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ  

 Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по ФК 

Воспитание и обучение обучающихся с ОВЗ 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в ДОО 

используется практическое 

руководство «Воспитателю о 

воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной 

форме на платформе 

институтвоспитания.рф. 

 

  

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды в ДОО предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и 

ДОО (информационные стенды с символикой РФ, Краснодарского края, 

города Краснодар); 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические 

и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

Организация (географические карты, глобус, книги, альбомы по 

ознакомлению с Краснодарским краем, городом Краснодаром); 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность 

общения, игры и совместной деятельности (игровые центры с 

разнообразными, доступными для детей материалами для сюжетно-ролевых, 

настольно-печатных, подвижных игр, конструирования и др., место для 

отдыха и уединения);  

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей (материал для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические, настольно-печатные игры, открытки, иллюстрации, фото, 

информационные стенды для родителей); 
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 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира (центр познания с 

предметами для опытно-экспериментальной деятельности); 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства (картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, 

выполнения трудовых действий, сервировки стола и др., уголки дежурства, 

наглядны пособиями, дидактическое пособие «Профессии», «Орудия труда». 

правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в 

природе, самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр);  

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта (музыкальный зал, физкультурный зал, 

спортивная площадка на территории, прогулочные участки, физкультурное 

оборудование, атрибуты для проведения подвижных игр, центры активности 

в каждой группе); 

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа (подборка книг, репродукций, 

иллюстраций по истории города, страны, наглядные пособия для 

ознакомления с культурой и бытом народов России, образцы (предметы, 

иллюстрации) предметов народного быта, национальных костюмов, альбомы, 

игрушки с различными росписями).  

Вся среда в Организации гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование преимущественно российских 

производителей, соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие 

требованиям безопасности. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 
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На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

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.  

Согласно п. 49.4. ФАОП ДО, основными условиями реализации 

РПВ в ДОО 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. 
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Согласно п. 49.5. ФАОП ДО, задачами воспитания обучающихся с 

ОВЗ (ТНР) в условиях ДОО 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 ОВЗ 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 ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества 

 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Структурно парциальная модульная программа «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

представлена в интеграции образовательных модулей:  

Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фрёбеля»:  

- экспериментирование с предметами окружающего мира; 

 - освоение математической действительности путём действий с 

геометрическими телами и фигурами; 

 - освоение пространственных отношений; 

 - конструирование в различных ракурсах и проекциях. 

 Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой»: 

 - формирование представлений об окружающем мире в опытно-

экспериментальной деятельности;  
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- осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного 

восприятия;  

- формирование экологического сознания.  

Образовательный модуль «LEGO-конструирование»: 

 - способность к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому 

планированию и речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности;  

-  умение группировать предметы; 

 - умение проявлять осведомлённость в разных сферах жизни;  

- свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический 

строй речи, фонетическая система, элементарные представления о 

семантической структуре);  

-  умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию 

и синтез; 

- умение создавать конструкции и моделировать объекты на основе 

пазового крепления деталей. 

 Образовательный модуль «Математическое развитие»: 

 - комплексное решение задач математического развития с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей по направлениям: 

величина, форма, пространство, время, количество и счёт. 

Образовательный модуль «Робототехника»: 

 - развитие логики и алгоритмического мышления;  

- формирование основ программирования;  

-  развитие способностей к конструированию и моделированию;  

-  обработка информации; 

 - развитие способности к абстрагированию и нахождению 

закономерностей; 

- умение быстро решать практические задачи; 

- овладение умением акцентирования, схематизации, типизации; 

- знание универсальных знаковых систем (символов) и умение ими 

пользоваться; 

- развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной 

деятельности.  

Образовательный модуль «Мультстудия “Я творю мир”» 

- освоение ИКТ и цифровых технологий;  

- освоение медийных технологий;  

- организация продуктивной деятельности на основе синтеза 

художественного и технического творчества. 

 

    Реализация образовательных модулей происходит в приоритетных видах 

деятельности детей дошкольного возраста: 

 - Игра.  

-  Конструирование.  

- Познавательно-исследовательская деятельность.  
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- Различные виды художественно-творческой деятельности.  

- Освоение технологий ХХI века (элементы программирования и цифровые 

технологии). 

 

     Процесс реализации содержания Программы представляет собой 

организацию приоритетных для каждого возраста вида деятельности в 

различных формах, которые представлены в таблице. 
Образовательный 

модуль 

Формы организации детской 

деятельности 

Методы и приемы реализации 

содержания Программы 

Дидактическая 

система Ф. Фрёбеля 

Организованные педагогом 

занятия;  совместная с 

педагогом деятельность;  

самостоятельные игры;  

интеллектуально-

двигательная деятельность, 

эстафеты, соревнования с 

блоком «Наборы для развития 

пространственного мышления 

— мягкие модули» (по 

системе Ф. Фрёбеля).   

Дидактические игры; y работа 

по схеме, образцу, 

фотографии;  работа по 

показу педагога;  

самостоятельные игры и 

манипуляции с деталями 

наборов для развития;  

экспериментирование с 

деталями наборов;  творческое 

конструирование и 

моделирование;  методы 

анимации. 

Экспериментирование 

с живой и неживой 

природой 

Организованные педагогом 

занятия;  самостоятельная 

исследовательская 

деятельность на прогулках; y 

досуговая деятельность.   

Наблюдение;  опытно-

экспериментальная 

деятельность; метод 

проектов; методы анимации. 

Математическое 

развитие 

Организованные педагогом 

занятия;  самостоятельные 

игры с математическим 

содержанием;  досуговая 

деятельность. 

Дидактические игры;  

упражнения; yразвивающие 

игры, головоломки;  

использование ИКТ средств;  

моделирование;  

экспериментирование;  

конструирование. 

LEGO-

конструирование 

Занятия;  самостоятельные 

игры;  участие в выставках, 

соревнованиях. 

Ролевая игра с элементами 

конструирования;  

конструирование с 

последующим обыгрыванием;  

моделирование;  метод 

индивидуальных и 

коллективных проектов. 

Робототехника Занятия;  самостоятельные 

игры;  участие в выставках, 

соревнованиях. 

Работа по схеме; творческое 

конструирование;  

моделирование;  метод 

индивидуальных и 

коллективных проектов. 

Мультстудия  

«Я творю мир» 

Различные виды продуктивной 

художественно-творческой 

деятельности;  

экспериментирование. 

Наблюдение с пошаговой 

съёмкой;  придумывание и 

съёмка историй, сказок. 
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Важным критерием успешного развития детей является коммуникация 

образовательной организации с семьей. Программа «STEM-образование 

дошкольников и младших школьников» предполагает систему 

взаимодействия посредством вовлечения родных и близких ребёнка в процесс 

его систематизированного воспитания и обучения по следующим 

критериям.  

 - Применение потенциала семьи в соответствии с профильной 

ориентацией её членов.  

- Инициирование проектов, в которых будут задействованы все или 

отдельные члены семьи.  

- Организация участия родителей в конкурсах, выставках, создании и 

развитии тематических информационных площадок в рамках социальных 

сетей. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы в ДОО обеспечивается психолого-

педагогическими условиями, соответствующими п. 51.3 ФАОП ДО. 

  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее – РППС) 

 РППС Организации создано как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. 

 При проектировании РППС учитывались: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия, в которых находится 

Организация; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, 

участников сетевого взаимодействия и других участников 

образовательной деятельности). 

РППС Организации соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 данной Программе; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в Организации; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в Организации; 

 требованиям безопасности и надежности. 

 В Организации созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого в помещениях Организации имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе: 
Помещение Оборудование 

Музыкальный зал Проектор, экран, ноутбук 

Методический кабинет Ноутбук, принтер 

Кабинет учителя-логопеда Ноутбук, принтер 

   К сети Интернет подключены, с учётом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет методический кабинет, кабинет учителя-

логопеда. 
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Для реализации требований ФГОС ДО, Программы размещение 

оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и возможность 

трансформации среды с учетом стоящих воспитательных и образовательных 

задач, а также игровых замыслов детей. Пространство групп организовано в 

виде «центров», оснащенных достаточным количеством развивающего 

материала.  

В помещениях групп для детей дошкольного возраста (от 5-ти  до 8-ми 

лет) предусмотрено 11 «центров» детской активности: 

 «Центр двигательной активности» ориентирован на организацию 

игр средней и малой подвижности в групповых помещениях и интенсивной 

подвижности на игровом участке, спортивной площадке. 

 «Центр безопасности» для формирования у детей навыков 

безопасности жизнедеятельности . 

 «Центр игры» содержит оборудование для организации сюжетно-

ролевых игр, предметов-заместителей. 

 «Центр конструирования» представлен разнообразными видами 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала, 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей. 

 «Центр логики и математики» содержит разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, демонстрационные 

материалы для формирования элементарных математических представлений. 

 «Центр экспериментирования и труда» содержит игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия, 

которые способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей. 

 «Центр познания и коммуникации» обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками. 

 «Книжный уголок» содержит художественную и документальную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей. 

 «Центр театрализации и музицирования» позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей. 

 «Центр творчества» предназначен для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 

 «Центр уединения» предназначен для снятия 

психоэмоционального напряжения воспитанников. 

В раздевалках размещаются и обновляются выставки работ детского 

творчества, результаты проектной деятельности.  

Для родителей (законных представителей) воспитанников имеется 

информационный стенд для размещения памяток, рекомендаций, 
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консультация по вопросам воспитания и образования детей, ежедневное 

меню.  

Центры активности помечаются ярлыками (рисунками, пиктограммами) 

и снабжаются четкими надписями крупными печатными буквами.  

 Материалы размещены в открытые пластмассовые контейнеры 

(коробки, корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и 

вместительные, располагаются на полках таким образом, чтобы ими было 

удобно пользоваться. Они систематизированы и снабжены необходимыми 

надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки).  

 Материалы регулярно обновляются. Новый материал появляется не 

реже 1 раза в неделю.  

     Во второй период реализации Программы, когда большую часть 

времени дети проводят на прогулочных площадках (участках), РППС 

переносится на свежий воздух, на веранду, на площадки, где дети могут 

реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, 

игре в теплое время года. 

 ДОО имеет территорию, которая озеленена. На территории ДОО 

расположены:  

- спортивная площадка с резиновым покрытием,  на которой 

расположено следующее физкультурное оборудование: гимнастическая 

стенка, прыжковая яма, гимнастические скамейки, выносные дуги для 

подлезания, футбольные ворота, баскетбольные стойки; 

- прогулочные участки с игровыми верандами – 6 штук, на которых 

расположено различное игровое оборудование: мишени, домики, доски для 

рисования, кораблики, машинки и др.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 ДОО оснащено набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

 В ДОО имеется необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности:  

  - помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность,  
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- административные помещения, методический кабинет, 

- помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог); 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

 

 Перечень необходимых комплексных программ, технологий, 

методических пособий для реализации адаптированной образовательной  

программы  

 
Направление 

развития 

(образовательные 

области) 

Педагогические технологии, методические пособия 

Программы 

Речевое  

развитие 

 

          Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и др. Программа логопедической        

     работы по преодолению общего недоразвития речи   у детей     

     (М,2020) 

Гомзяк О.С. Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход  к  преодолению ОНР у дошкольников»  Говорим 

правильно 

Ушакова О.С. -Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2019   

Гербова В.В.- Приобщение детей к художественной литературе. 

Методическое пособие. – М.:  Мозаика – Синтез, 2019. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. - Мозаика-

синтез, 2019 

Н.С. Варенцова. Обучение дошкольников грамоте. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 

Физическое 

развитие 

 

 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения», 

Мозаика-Синтез, 2019 

Пензулаева Л.И.- Физическая культура в детском саду.– 

Мозаика-Синтез, 2019.  

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр (2-7 лет). М: 

Мозаика-Синтез, 2019 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Буре Р.С.- Социально - нравственное воспитание дошкольников 

для занятий с детьми 3-7 лет, Мозаика – Синтез, 2019. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(2-7 лет) Мозаика - Синтез, 2019. 

Губанова Н.Ф. - Развитие игровой деятельности в детском саду, 

Мозаика - Синтез, 2019. 

Губанова Н.Ф. -Игровая деятельность в детском саду для занятий 

с детьми 2-7 лет,  Мозаика – Синтез, 2019. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. Мозаика – Синтез, 2019. 

Петрова В.И.,Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Мозаика - Синтез, 2019 

Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Познавательное Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
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развитие 

 

 

дошкольников (5-7лет) – М.: Мозаика – Синтез, 2019. 

Е.Е. Крашенинников ,О.Л. Холодова, «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» (4-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 

2019 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». М.:Мозаика – Синтез, 2019.  

Соломенникова О.А.-  Ознакомление с природой в детском саду, 

Мозаика – Синтез, 2019. 

Помораева И.А., Позина В.А. -Формирование элементарных 

математических представлений,-  М.: Мозаика – Синтез, 2019.  

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду, старшая группа - М.: Мозаика – Синтез, 2019 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду, подготовительная группа - М.: Мозаика – Синтез, 2021 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.    , 

старшая, подготовительной к школе группы. -  М.: Мозаика – 

Синтез, 2019. 

Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Современный образовательный стандарт. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2019. 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2019. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в 

детском саду» М.: ТЦ- СФЕРА , 2019 г. 

  

   Каталог электронных образовательных ресурсов  

Коллекция электронных образовательных ресурсов  

1.«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»-
 http://window.edu.ru/ 

2.«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»- 
http://school -collection.edu.ru/  

3.«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов»-

 http://fcior.edu.ru/ http://eor.edu.ru/   

Образовательные Интернет-порталы  

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Краснодарский научно-методический центр http://knmc.kubannet.ru/  

6. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru 

7. Российская педагогическая энциклопедия: http://www.gumer.info  

Сайты для педагогов ДОО  

1. Журнал Обруч – http://www.obruch.ru 

2. Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru 

3. Сайт «Всё для детского сада»  www.ivalex.vistcom.ru 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://knmc.kubannet.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
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4. Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php  

5. Всё для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry16.htm   

Электронные образовательные ресурсы ДОО 

1. Официальный сайт ДОО 

2. Персональный блог воспитателя Верзилиной С.В. 

3. Персональный блог воспитателя Латкиной А.С. 

4. СD «Ознакомление с природой в детском саду» (старшая группа): 

наблюдения на прогулках, наглядный материал. 

5. СD «Ознакомление детей с народным искусством» (5-7 лет): 

методические рекомендации, конспекты. 

6. СD «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» (4-7 лет): 

методические рекомендации, конспекты, наглядный материал. 

7.  Авторские презентации воспитателей для детей по безопасности, по 

патриотическому воспитанию, по ознакомлению с окружающим 

миром. 

 

3.4. Кадровые условия Программы 

  Реализация Программы  обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). Организация укомплектована 

кадрами в соответствии со штатным расписанием.  

В целях эффективной реализации Программы в Организации созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в том числе реализации права педагогов на получение 

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три 

года. (Информация о повышении квалификации педагогов размещена на 

сайте Организации в сведениях о педагогическом составе 

https://ds48.centerstart.ru/sveden/employees). 

 

 

3.5.  Режим и распорядок дня  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Основными компонентами режима дня в Организации являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

http://doshkolnik.ru/scenary.php
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry16.htm
https://ds48.centerstart.ru/sveden/employees
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игровая и самостоятельная деятельность, прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются.  

При организации режима дня учитываются требования, 

предусмотренные СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20, условия реализации 

Программы, потребности участников образовательных отношений. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений: составляется на 

первый (с сентября по май) и второй (с июня по август) периоды времени 

года.  

 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 15 

сентября по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью до 25 минут, что не превышает 

рекомендованный СанПиНом объем образовательной нагрузки. Каждый 

ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем. В модель организации разных видов детской деятельности не 

включены и индивидуальные занятия со специалистами. 

 

Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

В подготовительной к школе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 15 сентября по май (включительно) проводится в неделю 16 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью до 30 минут, что не 

превышает рекомендованный СанПиНом объем образовательной нагрузки. 

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем. В модель организации разных видов детской 

деятельности не включены и индивидуальные занятия со специалистами. 

     Воспитание и развитие обучающихся осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной игровой деятельности детей.  

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или 

интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, увеличивается 

продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми.  



82 

 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда представлены в виде комплексно-тематического планирования, 

календарно-тематического планирования, перспективного планирования и 

модели ежедневного планирования подгрупповых занятий учителя-логопеда 

(сетки). Лексические темы для программы подобраны согласно 

региональным особенностям Краснодарского края и города Краснодара.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм 

обучения.  

Образовательный процесс ДОО включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослых участников образовательного 

процесса и детей, самостоятельную деятельность детей и образовательную 

деятельность при проведении режимных моментов. 

Контроль за выполнением режима дня в Организации осуществляют: 

заведующий, старший воспитатель. 

Режим дня для детей старшего возраста (5-6 лет) 

группы «Колобок» компенсирующей направленности (ТНР) 

холодный период года (1 период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, общение, самостоятельная 

деятельность (на воздухе)  

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Общение, самостоятельная деятельность 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, КГН   8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Поручения, дежурство, КГН 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(коррекционные занятия) 

                                               понедельник, вторник 

 

1) 9.00 – 9.25 

2) 9.50 - 10.15 
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Режим дня для детей старшего возраста (5-6 лет) 

группы «Колобок» компенсирующей направленности (ТНР) 

холодный период года (2 период) 

                                                   среда 1) 9.00 – 9.25 

2) 9.40 – 10.05 

3) 16.35 – 17.00 

                                                 четверг 1) 9.00 – 9.25 

2) 9.35 – 10.00 

3) 15.25 – 15.50 

                                                  пятница 1) 9.00 – 9.25 

2) 9.40 – 10.05 

3) 15.25 – 15.50  

Совместная деятельность педагога с детьми; 

самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.40 

Второй завтрак 10.40– 10.50 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 

Прогулка: совместная деятельность педагога с детьми  

(игры, наблюдения, труд, общение по интересам, 

экспериментирование), самостоятельная деятельность 

детей 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, КГН 12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные 

процедуры 
15.10 – 15.20 

Совместная деятельность педагога с детьми 15.20 – 15.50 

Дежурство, КГН 15.50 – 16.00 

Уплотнённый полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка:  совместная деятельность педагога с детьми, 

культурные практики,  уход домой 

16.30 – 19.00 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, общение, самостоятельная 

деятельность (на воздухе)  

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Общение, самостоятельная деятельность 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, КГН   8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Поручения, дежурство, КГН 8.50 - 9.00 
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Режим дня для детей старшего возраста (5-6 лет) 

группы «Колобок» компенсирующей направленности (ТНР) 

холодный период года (3 период) 

Организованная образовательная деятельность 

(коррекционные занятия) 

                                               понедельник 

 

1) 9.00 – 9.25 

2) 9.50 - 10.15 

                                                    вторник 1) 9.00 – 9.25 

2) 9.40 – 10.05 

3) 15.25 – 15.50 

                                                   среда 1) 9.00 – 9.25 

2) 9.40 – 10.05 

3) 16.35 – 17.00 

                                                 четверг 1) 9.00 – 9.25 

2) 9.40 – 10.05 

                                                  пятница 1) 9.00 – 9.25 

2) 9.40 – 10.05 

3) 15.25 – 15.50  

Совместная деятельность педагога с детьми; 

самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.40 

Второй завтрак 10.40– 10.50 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 

Прогулка:  совместная деятельность педагога с детьми 

(игры, наблюдения, труд, общение по интересам, 

экспериментирование), самостоятельная деятельность 

детей 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, КГН 12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры 
15.10 – 15.20 

Совместная деятельность педагога с детьми 15.20 – 15.50 

Дежурство, КГН 15.50 – 16.00 

Уплотнённый полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка:  совместная деятельность педагога с детьми 

(игры на участке, самостоятельная и организованная 

деятельность детей, труд в природе, хозяйственно-бытовой 

и т. д), культурные практики,  уход домой 

16.30 – 19.00 

 

 

Режимные моменты Время 
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Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, общение, самостоятельная 

деятельность (на воздухе)  

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Общение, самостоятельная деятельность 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, КГН   8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Поручения, дежурство, КГН 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(коррекционные занятия) 

                                               понедельник 

 

1) 9.00 – 9.25 

2) 9.50 - 10.15 

                                                    вторник 1) 9.00 – 9.25 

2) 9.40 – 10.05 

                                                   среда 1) 9.00 – 9.25 

2) 9.40 – 10.05 

3) 16.35 – 17.00 

                                                 четверг 1) 9.00 – 9.25 

2) 9.40 – 10.05 

                                                  пятница 1) 9.00 – 9.25 

2) 9.40 – 10.05 

3) 15.25 – 15.50  

Совместная деятельность педагога с детьми; 

самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.40  

Второй завтрак 10.40– 10.50 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 

Прогулка:  Совместная деятельность педагога с детьми 

(игры, наблюдения, труд, общение по интересам, 

экспериментирование), самостоятельная деятельность 

детей 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, КГН 12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры 
15.10 – 15.20 

Совместная деятельность педагога с детьми 15.20 – 15.50 

Дежурство, КГН 15.50 – 16.00 

Уплотнённый полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 
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Режим дня для детей старшего возраста (5-6 лет) 

группы «Колобок» компенсирующей направленности (ТНР) 

теплый период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка:  совместная деятельность педагога с детьми 

(игры на участке, самостоятельная и организованная 

деятельность детей, труд в природе, хозяйственно-бытовой 

и т. д), культурные практики,  уход домой 

16.30 – 19.00 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр на воздухе,  игры,  беседы, наблюдения в 

природе, самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

Прогулка: совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей; 

9.00 -10.25 

Возвращение с прогулки, КГН 10.25 – 10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

Прогулка (продолжение) 10.45 – 11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

оздоровительные мероприятия по плану 

11.55 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну (релаксация), дневной сон  12.40 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 15.10 – 15.30 

Совместная деятельность взрослого и детей (по плану) 15.30 – 16.00 

Уплотнённый полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка (самостоятельная и организованная детская 

деятельность),  уход детей домой 

16.30 - 19.00 
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Режим дня для детей подготовительной к школе (6-7 лет) 

группы «Колобок» компенсирующей направленности (ТНР) 

холодный период года (1-3 периоды) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, совместная деятельность педагога с 

детьми (игры, общение), самостоятельная деятельность 

(на воздухе)  

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Совместная деятельность педагога с детьми 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, КГН   8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Дежурство, КГН 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(коррекционные занятия) 

                                        понедельник 

 

1) 9.00 – 9.30 

2) 9.40 - 10.10 

3) 10.25 – 10.55 

                                                   вторник, четверг 1) 9.00 – 9.30 

2) 9.40 – 10.10 

3) 10.20 – 10.50 

                                                 среда 1) 9.00 – 9.30 

2) 9.40 – 10.10 

3) 11.20 – 11.50 

                                                   пятница 1) 9.00 – 9.30 

2) 9.40 – 10.10 

3) 10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50– 11.00 

 10.55 – 11.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка:  совместная 

деятельность педагога с детьми (игры, наблюдения, 

труд, общение по интересам, экспериментирование), 

самостоятельная деятельность 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, КГН 12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры 
15.10 – 15.20 

Совместная деятельность педагога с детьми 15.20 – 15.50 

Дежурство, КГН 15.50 – 16.00 

Уплотнённый полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка: совместная деятельность педагога с детьми 

(игры на участке, самостоятельная и организованная 

16.30 – 19.00 
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Режим дня для детей подготовительной к школе (6-7 лет) 

группы «Колобок» компенсирующей направленности (ТНР) 

теплый период года 

 

 

 

 

 

деятельность детей, труд в природе, хозяйственно-

бытовой и т. д), культурные практики,  уход домой 

хозяйственно-бытовой и т. д., уход домой 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр на воздухе,  игры,  беседы, наблюдения в 

природе, самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

Прогулка: совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей; 

9.00 -10.25 

Возвращение с прогулки, КГН 10.25 – 10.35 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

Прогулка (продолжение) 10.45 – 11.55 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

оздоровительные мероприятия по плану 

11.55 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну (релаксация), дневной сон  12.40 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 15.10 – 15.30 

Совместная деятельность взрослого и детей (по плану) 15.30 – 16.00 

Уплотнённый полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка (самостоятельная и организованная детская 

деятельность),  

уход детей домой 

16.30 - 19.00 
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3.6. Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий 
М

ес
я

ц
 

Д
а
т
ы

 

Памятные даты/праздники Воспитательные события  

В
о
зр

а
ст

 

0
1
 

27 День снятия блокады 

Ленинграда 

познавательная беседа, 

презентация 

6-7 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

познавательная беседа, 

презентация 

6-7 

 Всемирный день 

«Спасибо» 

творческая мастерская  

0
2
 

2 
 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

познавательная беседа, 

презентация 

5-7 

 8 День российской науки экспериментальная 

деятельность 

 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Урок  мужества  

21 Международный день 

родного языка 

викторина 6-7 

23 День защитника Отечества праздник 4-7 

19 День Орнитолога авторский мультфильм 5-7 

0
3
 

8 Международный женский 

день 

праздник, творческая 

мастерская 

2-7 

18 День воссоединения Крыма с 

Россией 

беседа, презентация 6-7 

27 Всемирный день театра показ спектакля старшими 

детьми младшим 

2-7 

20 Всемирный день Земли творческая мастерская 5-7 

0
4
 

12 День космонавтики Познавательная беседа, 

творческая  мастерская 

5-7 

 Международный день птиц творческая мастерская 5-7 

0
5
 1 Праздник Весны и Труда творческая мастерская 2-7 
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9 День Победы праздник, творческая 

мастерская 

4-7 

19 День детских общественных 

организаций России 

Беседа, добрые дела 4-7 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Беседа, викторина 4-7 

0
6
 

1 День защиты детей праздник 2-7 

6 День русского языка Беседа, викторина по 

сказкам А.С. Пушкина 

3-7 

12 День России праздник 5-7 

22 День памяти и скорби Урок мужества 5-7 

0
7
 8 День семьи, любви и 

верности. 

Праздник, творческая 

мастерская 

3-7 

0
8
 

12 День физкультурника Спортивный праздник 3-7 

22 День Государственного флага 

РФ 

Беседа, творческая 

мастерская 

4-7 

27 День российского кино Беседа, презентация, 

авторский мультфильм 

4-7 

0
9
 

1 День знаний развлечение 2-7 

3 День окончания Второй 

мировой войны; 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Урок мужества 4-7 

8 Международный день 

распространения грамотности 

Литературная викторина 4-7 

27 День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Творческая мастерская 3-7 

24 День города Краснодара Праздник, акции, 

творческая мастерская 

4-7 

1
0
 

1 Международный день 

пожилых людей; 

Международный день музыки 

Акции, добрые дела, 

творческая мастерская 

5-7 

4 День защиты животных Беседа, презентация, акции 4-7 

5 День учителя Беседы, творческая 

мастерская 

4-7 

3 воскр. День отца в России Презентация, творческая 

мастерская 

3-7 
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16 Всемирный день хлеба ярмарка 2-7 

1
1
 

4 День народного единства Познавательная беседа 5-7 

8 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

Познавательная беседа  

4 воскр. День матери в России Познавательная беседа, 

творческая мастерская 

2-7 

30 День Государственного герба 

РФ 

презентация 4-7 

1
2
 

3 День неизвестного солдата Урок мужества 6-7 

3 Международный день 

инвалидов 

Беседа, акции 4-7 

5 День добровольца (волонтера) 

в России 

Беседа, акции 6-7 

8 Международный день 

художника 

Творческая мастерская 4-7 

9 День Героев Отечества Урок мужества 5-7 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

Беседа, презентация 6-7 

31 Новый год праздник 2-7 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическое обеспечение Программы:  

1. Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха 

Фрёбеля». Маркова В. А., Аверин С. А. — М., 2018.  

2. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой». Зыкова О. А. — М., 2018.  

3. «LEGO в детском саду». Парциальная программа интеллектуального 

и творческого развития дошкольников на основе образовательных решений 

«LEGO Education». Маркова В. А., Житнякова Н. Ю. — М., 2018.  
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4. Образовательный модуль «Математическое развитие 

дошкольников». Маркова В. А. — М., 2018.  

5. Образовательный модуль «Робототехника». Аверин С. А., Маркова В. 

А., Теплова А. Б. — М., 2018.  

6. Образовательный модуль «Мультстудия “Я творю мир”». 

Муродходжаева Н. С., Амочаева И. В. — М., 2018. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда STEM-образования, 

подробно описанная в каждом образовательном модуле, подобрана с учётом 

локальных задач этого модуля. При этом локальные задачи каждого модуля 

объединены общей целью Программы: развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

процессе познавательной деятельности с вовлечением в научно-техническое 

творчество. Объединяющими все элементы РППС факторами являются:  

- интеграция содержания различных образовательных модулей в 

процессе детской деятельности;  

- пространственное пересечение различных пособий и материалов;  

- доступность материала для самостоятельной деятельности;  

- эмоциональный комфорт от содержания пособий и материалов, их 

эстетических качеств и результатов деятельности с ними;  

- возможность активной трансляции результатов деятельности с 

наполнением РППС. 

Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля» 

состоит из двух содержательных блоков и обеспечивается двумя видами 

наборов.  

1. «Наборы для развития пространственного мышления (по системе Ф. 

Фрёбеля). Этот блок абсолютно соответствует первоисточнику и 

представляет собой 6 наборов, выполненных из дерева и подробно описанных 

в методических рекомендациях. Схемы, предложенные в блоке, разработаны 

автором и не имеют никаких правок и модификаций.  

2. «Наборы для развития пространственного мышления — мягкие 

модули». Этот блок — модификация материалов Ф. Фрёбеля, которая 

представляет собой те же 6 классических наборов, но в виде мягких 

напольных модулей, и перемещает ребёнка с ограниченной площади стола в 

игровое пространство помещения. 

Образовательный модуль «Экпериментирование с живой и неживой 

природой» позволяет организовать знакомство детей со свойствами воды, 

воздуха, объектов неживой и живой природы, оптическими явлениями. 

Дошкольники любят экспериментировать – эта деятельность отвечает 

возрастным особенностям их мышления: наглядно-образного и наглядно-

действенного. 

      В области экологического воспитания метод экспериментирования 

особенно важен. Одной из задач воспитания экологической культуры 
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дошкольников является ознакомление детей со взаимосвязями, 

существующими в природе. 

      Правильно оборудованная исследовательская лаборатория, при 

грамотном её введении в педагогический процесс, предоставляет педагогам 

возможность насытить занятия по ознакомлению с окружающим миром 

экспериментами с живой и неживой природой, привить начальные навыки 

проведения исследований. 

Образовательный модуль LEGO-конструирование содержит наборы 

для детей разного возраста. При этом для каждого возраста разработаны 

максимально удобные по размеру детали. Наборы для малышей состоят их 

крупных элементов DUPLO, а старшие дошкольники работают с деталями 

стандартного размера «LEGO System». Начальным набором для освоения 

STEM-компетенций дошкольниками является проект «Планета STEM», в 

котором дети в игровой форме усваивают базовые понятия. 

      Наборы серии «LEGO Education» кроме традиционных кирпичиков 

LEGO и строительных плит, играющих роль основания для конструкций, 

включают в себя тематические декорации, миниатюрные фигурки людей, 

животных, растений и другие атрибуты для полноценной игры. Это даёт 

детям возможность с максимальной правдоподобностью воспроизводить 

самые разные объекты: дома, замки, больницы, фермы, железную дорогу, 

пожарную часть, зоопарк. 

Образовательный модуль «Математическое развитие» включает 

настольные развивающие игры, пособия для сенсорного развития, наборы 

геометрических тел и фигур, демонстрационные и раздаточные материалы 

по направлениям математического развития, логические головоломки, 

сортировщики, рамки-вкладыши и объёмные вкладыши, абаки, счёты, 

математические конструкторы, шнуровки, круги Луллия и др. 

      Данный модуль привязан к возрастным задачам освоения 

математической действительности и включает два блока: 

«Математическое развитие 3-5 лет» и «Математическое развитие детей 

старшего дошкольного возраста». 

Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир» позволяет 

суммировать и на современном уровне демонстрировать результаты 

работы детей над различными проектами посредством создания ребёнком 

собственного мультипликационного фильма. 

      В состав образовательного модуля входит мультсудия, которую 

дополняют продукты деятельности ребёнка из любого другого модуля 

программы STEM-образования, будь то модели, созданные по системе 

Ф.Фрёбеля, объеты, собранные из LEGO, или роботы. 

Количество единиц оборудования в каждом образовательном модуле 

зависит от модели реализации программы «STEM-образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». Если в модели, выбранной 

образовательной организацией, преобладают фронтальные формы работы 

с детьми, то количество необходимых пособий должно соответствовать 

либо количеству детей в подгруппе, либо предлагать один набор на двух-
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трёх человек или одновременную работу детей с разными пособиями с 

последующим обменом (например, в LEGO-конструировании, 

робототехнике, работе с наборами Ф. Фрёбеля). Экспериментирование с 

живой и неживой природой, освоение математической действительности 

предполагает индивидуальные формы работы и может обеспечивать детей 

играми и пособиями по потребностям и запросам ребёнка в процессе 

самостоятельной деятельности. С одной мультстудией целесообразно 

одновременно работать двум-трём воспитанникам при участии взрослого. 

Мультстудия хорошо интегрируется с другими образовательными 

модулями («LEGO-конструирование», «Экспериментирование с живой и 

неживой природой», «Робототехника»), а также с сюжетными игрушками 

и наборами для художественно-эстетического развития. Число 

воспитанников в таких играх и занятиях с мультстудией может 

увеличиваться. 
 

VI. Краткая презентация Программы 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

     В Организации функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности для детей 5-7 лет с ТНР. 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

от 5 до 6 лет компенсирующая (ТНР) 1 

от 6 до 7 лет компенсирующая (ТНР) 1 

 

Программа ДОО опирается на Федеральную адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования, утвержденную 

Приказом Министерства просвещения Российской федерации №1022 от 24 

ноября 2022 г. 

 

 ФАОП ДО реализуется педагогическими работниками 

ДОО в помещениях и на территории детского сада, с 

детьми с ОВЗ – ТНР. 

 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 
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Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

 Согласно п. 39.3 ФАОП ДО Основной целью работы с родителями 

(законными представителями) является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного 

отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с 

родителями (законным представителям), активизация их участия в жизни 

детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания 

и обучения обучающихся. 

Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) придерживается следующих принципов: 

6) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на 

обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

7) открытость: для родителей (законных представителей) доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) предоставлен свободный 

доступ в Организации; между педагогами и родителями (законными 

представителями) обеспечен обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в Организации и семье; 
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8) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагоги придерживаются этики и культурных правил 

общения, проявляют позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); этично и разумно используют 

полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 

9) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии учитываются особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении 

образования ребёнка, отношение к педагогу и Организации, проводимым 

мероприятиям; обеспечена возможность включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

10) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия учитываются особенности и характер отношений ребёнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 

Взаимодействие семьи и Организации включает следующие 

направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности Организации; создание открытого информационного 

пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями): 

-организация преемственности в работе Организации и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

-повышения уровня родительской компетентности; 

-гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Аналитическое  Коммуникативно-

деятельностное  

Информационное 
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опросы, 

социологические 

срезы, 

индивидуальные 

блокноты, 

«почтовый 

ящик» 

групповые родительские 

собрания, конференции, 

круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; 

включают также и досуговую 

форму - совместные 

праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические 

мероприятия, тематические 

досуги, знакомство с 

семейными традициями. 

педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни 

(недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов 

деятельности детей. 

Информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки- передвижки для 

родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, 

издаваемые ДОО для родителей 

(законных представителей), сайт 

Организации и социальные группы в 

сети Интернет; медиа репортажи и 

интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) 

и детей. 
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