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I. Общие положения 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – АОП ДО ТНР) разработана в 

соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО), приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования, а ФАОП ДО предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

2. ФАОП ДО является документом, в соответствии с которым организация, осуществляющая 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Организация) 

самостоятельно разрабатывает и утверждает АОП ДО ТНР. 

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанных Организацией АОП 

ДО для обучающихся дошкольного возраста с ТНР, соответствуют содержанию и планированию 

результатов ФАОП ДО. 

По своему организационно-управленческому статусу данная АОП ДО, реализующая принципы 

Стандарта, имеет модульную структуру. 

4. Рамочный характер АОП ДО раскрывается через представление общей модели образовательного 

процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с ТНР, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная 

среда, выступают в качестве модулей, из которых создана АОП ДО ТНР. 

5. Структура АОП ДО в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - 

целевой, содержательный и организационный. 

5.1. Целевой раздел АОП ДО включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию АОП ДО, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

5.2. Содержательный раздел АОП ДО включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

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

средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

5.2.1. АОП ДО определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. предметная деятельность; 

2. игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

3. коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми); 

4. познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 
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• 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. 

5.2.2. Содержательный раздел АОП ДО включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ТНР, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

АОП ДО обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной. 

5.3. Организационный раздел АОП ДО содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Организации. 

6. Объем обязательной части адаптированной образовательной программы для обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

адаптированной образовательной программы для обучающихся дошкольного возраста с ТНР, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема. 

7. В соответствии с ФАОП ДО описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включены в АОП ДО. 

8. АОП ДО содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества реализации 

ООП ДО. Система оценивания качества реализации АОП ДО направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

9. АОП ДО для обучающихся дошкольного возраста с ТНР разработана с учетом особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанной нозологической группы. 

 

II. Целевой раздел АОП ДО 

 

10. Пояснительная записка 

10.1. Цель реализации АОП ДО: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

АОП ДО 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. 

10.2. Задачи АОП ДО: 

• реализация содержания АОП ДО; 

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

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

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

интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ТНР; 

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

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

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

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

образования. 

10.3. В соответствии со Стандартом и ФАОП ДО АОП ДО построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

10.3.1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

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). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом АОП ДО предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление АОП ДО на образовательные 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

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

отдельными разделами АОП ДО существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

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

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

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

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

АОП ДО: Стандарт и ФАОП ДО задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация разработала свою адаптированную образовательную программу. При 

этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

10.4. Планируемые результаты по ФАОП ДО. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АОП ДО представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. 

Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

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

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые результаты 

освоения АОП ДО предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

10.4.3.1. Целевые ориентиры освоения АОП ДО детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре основных цвета и две - три 

формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

10.4.3.2. Целевые ориентиры освоения АОП ДО детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

10.4.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

10.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ФАОП ДО. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по ФАОП ДО, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 
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10.5.1. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и ФАОП в дошкольном образовании 

обучающихся с ТРН, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 

ФАОП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на 

основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения АОП ДО. 

10.5.2. Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с 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. 

10.5.3. АОП ДО строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ТНР с учетом сензитивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые 

ориентиры АОП ДО учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

10.5.4. АОП ДО 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 ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

10.5.5. ФАОП ДО предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

10.5.6. В соответствии со Стандартом и принципами ФАОП дошкольного образования оценка качества 

образовательной деятельности по АОП ДО: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

• разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

• разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

• разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
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10.5.7. Система оценки качества реализации АОП дошкольного образования обучающихся с ТНР на 

уровне Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

10.5.8. АОП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми с ТНР по АОП ДО; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

10.5.9. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АОП решает 

задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

• задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

10.5.10. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации АОП ДО. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

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

Организации. 

10.5.11. Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

АОП в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 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. 

 

III. Содержательный раздел АОП ДО 

 
11. Пояснительная записка 

        11.1. В содержательном разделе АОП ДО представлены: 
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a) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 

том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

b) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

c) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

        11.2. Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию АОП ДО, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР 

и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

        11.3. В группах комбинированной направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

12. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

12.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником; 

• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в Организации; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

• развития игровой деятельности. 

12.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: 

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

• воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
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• обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим 

педагогическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

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

малых группах (два - три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками 

педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый), учат обучающихся различать предметы по цвету 

(противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета из группы 

предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 

обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре 

формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные средства 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

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

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, 

согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны 

стать родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

12.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

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

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-логопедов, 



14  

воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся 

в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного 

возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать 

родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

12.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

• игра; 

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

• труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 
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обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласовывая их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся 

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

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 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. 

12.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

• развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирования познавательных действий, становления сознания; 

• развития воображения и творческой активности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

покое, причинах и следствиях); 

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

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 
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• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

12.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по следующим разделам: 

• конструктивные игры и конструирование; 

• представления о себе и об окружающем природном мире; 

• элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 

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

что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: 

на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать обучающихся к взаимодействию с педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих 

игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем 

делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

12.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи 

и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и окружающем мире; 

• элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 

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

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты. 
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Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обучающихся, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

12.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей 

и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

• конструирование; 

• развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

• формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционного и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), 

которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количества, определения пространственных отношений у разных народов. 

12.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с 

детьми является создание условий для: 

• овладения речью как средством общения и культуры; 

• обогащения активного словаря; 

• развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

12.3.1. Организация выбирает способ речевого развития обучающихся с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 
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12.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно 

полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной 

области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагогического 

работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с 

каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с педагогическим работником и с другими 

детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

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

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех 

лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой 

деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 

игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучающихся во 

всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с 

первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и 

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

задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

12.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте направлено 

на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 
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когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические 

работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими 

детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

12.3.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические 

работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

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

обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

12.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
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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. 

12.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 

позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

12.4.2. Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развития обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

12.4.3. Музыка 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной 

деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без 

предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники знакомят 

обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

12.4.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Обучающийся в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства 

(музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития 

их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласовывая ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о 
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реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимулирующей развитие их 

тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 

занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем мире, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений, 

вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

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

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы). 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 

12.4.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях 

особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

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

игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность 

обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» 

галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

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

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через 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 
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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. 

12.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

• становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

12.5.1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

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

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

12.5.2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

12.5.3. Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

12.5.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 

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

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 

• физическая культура; 

• представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

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

работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся 

с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна стать 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся. 

12.5.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

• физическая культура; 

• представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор 

по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители 

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

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся с нарушением речи. 

12.5.6. 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. 
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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 лечебная физкультура, массаж, 

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

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

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

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, 

инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся 

к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

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

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

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

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

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о 

человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне 

со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся 

уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, 

а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

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

в обстоятельствах нездоровья. 

13. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО 

13.1. При реализации АОП дошкольного образования могут использоваться различные 

образовательные технологии, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред 

здоровью детей. Работа с электронными средствами обучения при реализации Федеральной 



25  

программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

13.2. Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей. 

13.3. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Федеральной 

программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

➢ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

➢ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

➢ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

➢ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

➢ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

➢ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

➢ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

➢ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

13.4. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы педагог может 

использовать следующие методы: 

➢ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

➢ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

➢ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

13.5.1. При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

13.5.2. Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, 

реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

13.6. При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

➢ демонстрационные и раздаточные; 

➢ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

➢ естественные и искусственные; 

➢ реальные и виртуальные. 

13.7. Средства, указанные в программе, используются для развития следующих видов деятельности 

детей: 

➢ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

➢ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

➢ игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

➢ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

➢ познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

➢ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

➢ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

➢ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

➢ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

13.8. ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной программы. 

13.9. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы зависит не только 

от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

13.10. При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение 

к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься 

той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество 

в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 
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13.11. Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

14. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1) Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

• характер взаимодействия с педагогическим работником; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2) Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3) С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

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

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4) Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5) Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, 

и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6) Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7) Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

8) Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический 

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9) Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают 
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ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10) Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11) Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

15. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся 

с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законными 

представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

16. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

1) Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста. 

2) С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3) Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4) Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5) Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6) Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7) Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

8) Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и 
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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). 

9) Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы 

для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных особенностей). 

Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач. 

10) Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 

(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 

11) Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

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

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей  

дошкольного возраста. 

12) Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

• организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

• повышение уровня родительской компетентности; 

• гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

17. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

17.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

17.2. Задачи коррекционной программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
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• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

17.3. Программа коррекционной работы предусматривает: 

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для 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 родителями (законными представителями). 

17.4. 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. 

17.4.1. Направления работы специалистов в рамках коррекционно-развивающей деятельности 

 

Специалист Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Учитель-

логопед 

Фонетическое недоразвитие речи 
- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 
- Развитие фонематического восприятия; 

- Совершенствование слоговой структуры слов; 

- Коррекция звукопроизношения. 

Общее недоразвитие речи - Пополнение словаря 

- Совершенствование грамматического строя 

- Совершенствование связной речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Педагог-

психолог 
 

- Стимуляция познавательной активности как 

средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- Развитие внимания (устойчивость, концентрация, 

повышение объема, переключение, 

самоконтроль); 
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- Развитие памяти (расширение объема, 

устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

- Развитие восприятия (пространственного, 

слухового, фонематического), пространственных 

и временных представлений, сенсомоторной 

координации; 

- Формирование мыслительной деятельности: 

стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, 

синтеза, выделения существенных признаков и 

закономерностей), развитие элементарного 

умозаключающего мышления и гибкости 

мыслительных процессов. 

- развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков. 

- предупреждение и преодоление негативных черт 

личности и формирующегося характера; 

- развитие и тренировка механизмов, 

обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; 

- создание условий для развития самосознания и 

формирования адекватной самооценки; 

- формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения (ставить и удерживать 

цель деятельности, планировать действия, 

определять и сохранять способ действий, 

использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности, осуществлять словесный отчет о 

процессе в результатах деятельности, оценивать 

процесс и результат деятельности) 

Музыкальный 

руководитель 

 - Развитие диафрагмально-речевого дыхания. 

- Развитие координации движений. 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

- Развитие эмоциональной сферы. 

Инструктор по 

физкультуре 

 - Развитие физиологического и речевого дыхания 

- Развитие координации движений. 

- Развитие общей и мелкой моторики 

- Корригирующие упражнения 

 

17.5. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

17.5.1. Формы работы педагогов в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма деятельности Планирование 

Учитель-логопед Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность 

Подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность 

Согласно АОП ДО 

Согласно «Речевым картам» и планам 

индивидуальной логопедической работы 
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Групповая образовательная 

деятельность 
Перспективный план по Логоритмике 

Педагог-психолог Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность 

 

Согласно АОП ДО 

Согласно планам индивидуальной коррекционной 

работы 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Групповая образовательная 

деятельность 
Согласно ООП ДО 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность 
Согласно АОП ДО 

Согласно «Журналу взаимодействия логопеда с 

воспитателями» 

Совместная образовательная 

деятельность 
По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Деятельность в ходе режимных 

моментов 
Календарное планирование по развитию речи 

Музыкальный 

руководитель 

Групповая образовательная 

деятельность 

Индивидуальная образовательная 

деятельность 

Согласно ООП ДО и АОП ДО 

Перспективный план по Логоритмике 

По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Инструктор по 

физической культуре 

Групповая образовательная 

деятельность 

Индивидуальная образовательная 

деятельность 

Согласно ООП ДО и АОП ДО 

Перспективный план по Логоритмике 

По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

 

17.6. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (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). 

17.7. Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

• сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

• совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования 

в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

17.8. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, реализованной в ДО в 

группах комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
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регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

17.9. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

17.9.1. Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать создание 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

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

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП 

ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не 

реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

17.9.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

• психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

• специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

17.10. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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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 (законными представителями) 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 формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

17.10.1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

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

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 

и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

17.10.2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 

отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 

построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

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

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

предложения. 

17.10.3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно 

из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической 

речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать 

все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

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

без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 
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литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

17.10.4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им 

звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав 

слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

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

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в 

текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные 

и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

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

гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, 

целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

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

фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 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. 

17.11. 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 
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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. 

17.11.1. 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. 

17.11.2. 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 
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высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и 

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

эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных 

и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что 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. 

17.11.3. 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 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. 
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17.11.4. 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 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. 

17.11.4.1. 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. 

17.11.4.2. 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; 
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• знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, 

слова). 

17.11.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости 

от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста 

в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной 

речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - 

отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

• пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

• грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

• использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

• соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

17.11.4.4. 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. 

18. Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), разработана 

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

Российской Федерации». 

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

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

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

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=440020&date=21.03.2023
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный. 

18.1. Целевой раздел Программы воспитания 

18.1.1. Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

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

нормах и правилах поведения; 

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

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

- 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТРН. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

18.1.2. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

опирается на следующие принципы: 

• принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной 

деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

• принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

18.1.3. Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие 

традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 
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месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию ценностей воспитания, 

которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

18.1.3.1. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает психофизические 

особенности обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

18.1.3.2. Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами 

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

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Педагогические работники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

• мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

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

обучающихся принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

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

детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

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

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

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

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в Организации. 

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

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические 

работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В Организации 

должна быть 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 - возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 
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подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условиями нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

18.1.3.3. Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 

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

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

18.1.3.4. Деятельности и культурные практики в Организации. 

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

в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 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 (законными представителями); 

• 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). 

18.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

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

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

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

в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

со Стандартом, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

обучающихся». 

18.1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет). 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны педагогических работников. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес 

и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

18.1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 
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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. 

 

18.2. Содержательный раздел. 

18.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТРН дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является 

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

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

интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

18.2.2. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

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

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

своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

18.2.3. Социальное направление воспитания. 

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

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

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

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

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

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

• воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

• учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

18.2.4. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим 

работником; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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18.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР своего тела происходит в виде 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся 

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

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

• создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций в Организации. 

18.2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

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

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

но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в 

Организации. 

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

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с ТНР 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

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

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

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

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

тесном контакте с семьей. 

18.2.6. Трудовое направление воспитания. 

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

приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

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

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 
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• показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

18.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности – «культура и 

красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

народов; 

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

действительности; 

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

прекрасным, создавать его. 

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

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

• воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

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

владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

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

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое включение 

их произведений в жизнь Организации; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
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• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

18.2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации целесообразно 

отобразить: 

• региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 

• значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Организация, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

• значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организация намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

• ключевые элементы уклада Организации; 

• наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 

• существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

• особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Организации; 

• особенности Организации, связанные с работой с детьми с ТНР, в том числе с 

инвалидностью. 

18.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 

развития ребенка работа с родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

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

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении сотрудничества 

педагогических работников и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной 

работы. 

18.3. Организационный раздел. 

18.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания. 

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

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо интегрировать с 
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соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

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

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

его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• «от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

• «от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ТНР в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

18.3.2. Уклад образовательной организации. 

С родителями (законными представителями) воспитанников МБДОУ Детского сада №11 «Родничок», 

воспитателями и другими сотрудниками заключаются договора участников образовательных 

отношений, опирающиеся на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и ОО, 

задающие культуру поведения сообществ, описывающие предметно-пространственную среду, 

характер образовательной деятельности и социокультурный контекст.   

 

Структура учебного года в МБДОУ Детском саду №11 «Родничок»  

Содержание деятельности  Временной период  

Образовательная деятельность  С 1 сентября по 31 мая  

1 диагностический период (первичная диагностика)  С 1 сентября по 15 сентября  

Рождественские каникулы (общероссийские)  С 1 января по 10 января  

2 диагностический период (итоговая диагностика)  С 15 мая по 20 мая  

Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа  

 

18.3.3. Уклад традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Мероприятия ежедневных традиций 

Утро 8.05 – 8.30            День  Вторая половина дня 

1.«Приходи сказка»               

2.Гигиеническая разминка     

3.Дыхательная гимнастика     

4.Мелкая моторика                

5.Гимнастика для глаз            

6.Артикулляционная 

гимнастика                               

7.Планирование дня               

8.Утреннее приветствие    

всех детей      

1.Подведение итогов 

первой половины дня                          

2. Артикуляционная 

гимнастика                              

3. Пальчиковая 

гимнастика    

4. Работа с календарями  

1.Гимнастика после сна         

2.Дыхательная гимнастика    

3.Гимнастика для глаз            

4.Дорожка здоровья        

5.Продуктивная деятельность                           

6.Чтение художественной 

литературы                              

7.Артикуляционная гимнастика                               

8.Мелкая моторика                 

9.Подведение итогов дня                  
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10. «Клубы по интересам» , 

факультативы 

 

Мероприятия еженедельных традиций 

День недели Мероприятие Возрастная группа 

Понедельник «Дарение подарков» 

«День радостных встреч» 

«Утро радостных встреч» 

Познавательный вечер: 

«Сейчас узнаем» 

1 – 2 младшая группа 

средняя группа 

старшая, 

подготовительная группа 

Вторник Физкультурные развлечения 

Занятия в «Комнате 

психологической разгрузки» 

1младшая-

подготовительная группы 

Все группы 

Среда «Сладкий вечер» 

День детской библиотеки 

ОД в информационно-

познавательном центре 

«Профессионал» 

Средняя -

подготовительная группы                      

Старшая, подготовительная  

группы 

Четверг Досуги и развлечения 

Рукодельные мастерские 

Занятия в «Комнате 

психологической разгрузки» 

Все группы старшая –

подготовительная группы 

Все группы 

Пятница «Театральная пятница»    

«Театрально-концертный досуг» 

2 младшая-старшая  

подготовительная группа 

 

    

  Мероприятия ежемесячных традиций 

 

                      Мероприятия               Ответственные 

1. Встреча с интересными людьми                  

2. Торжественное открытие выставки 

рисунков детей.                                                 

3. Презентация тематической выставки в 

художественной мини-галерее                       

4. Посещение Краеведческого музея             

5. Выпуск газеты «Родничок» 

Средняя - подготовительная группы                

младшая - подготовительная группы 

Средняя -подготовительная группы 

Подготовительная группа                                

воспитатели, родители 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в соответствии 

СанПиН. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО).  

 

18.3.4. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

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

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

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 
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обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и 

подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

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

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

• создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогическому 

работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

18.3.5. Организация предметно-пространственной среды  

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

специфику, а также специфику ОО и включать: 

• оформление помещений; 

• оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР; 

• игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

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

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

представителей профессий). Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

18.3.6. Воспитывающая среда ДОО. 

          Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса в МБДОУ 

Детском саду №11 «Родничок», реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность.  

 В целях обеспечения положительного эмоционального благополучия воспитанников, 

создания в группах спокойных и доброжелательных взаимоотношений, формированию 

доверительного отношения к взрослым, обеспечение включения детей в систему социальных 

отношений, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками через развитие игровой деятельности, в ДОУ 
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используются эффективные технологии, предлагаемые программой «Радуга» - групповые традиции. 

В разных возрастных группах в течение года организуются свои групповые традиции:  

➢ «Новоселье группы» - стало доброй традицией для всех возвратных групп в начале учебного года 

, которая проводится совместно с родителями, детьми, педагогами ДОУ. Воспитатели группы или 

игровые персонажи вместе с детьми знакомят родителей и вновь поступивших детей с группой, ее 

содержанием, рассказывают, что нового узнают дети в этом году, представляют педагогов ДОУ, 

которые будут работать с детьми в течение года; организуются игры и игровые упражнения для 

детей и их родителей. В конце маленького праздника родители группы дарят подарки для группы 

на новоселье.  

➢ «Сеансы распределения красивых вещей» или «Сокровищницы» Такие сеансы преследуют 

одну цель: на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. «Сеансы» 

следует проводить не реже одного, а лучше 2 раза в неделю. Цель: отметить, как положительно 

отличился каждый ребенок. Например, во 2 половине дня перед прогулкой Вы предлагаете всем 

детям сесть вокруг Вас, чтобы поговорить о «хорошем». Затем предлагаете всем вспомнить, что 

сегодня было приятного и веселого. После этого Вы рассказываете что-нибудь хорошее о каждом 

ребенке. Самым главным является то, что каждый ребенок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно 

это создает в группе атмосферу взаимного уважения и чувства самоуважения у отдельных детей. 

➢ «Обычай мысленного возвращения к прошедшему дню». Начиная со второй младшей группы 

в группах проводится традиция «Мысленное возвращение к прошедшему дню». Во второй 

половине дня перед ужином или вечерней прогулкой воспитатель организует беседу с детьми, 

чтобы поговорить о «хорошем». Детям предлагается вспомнить, что приятного и хорошего было 

в прошедший день, воспитатель обязательно рассказывает что-то хорошее о каждом ребенке 

➢ «Уважение к личной собственности». Личные вещи не имеет права отбирать и использовать ни 

другие дети, ни Вы сами! Если занятие ребенка с принесенной из дома игрушкой в данный момент 

неуместна, вы можете предложить убрать ее в шкафчик, где она будет в такой же сохранности, как 

и новые сапожки. 

➢ «Система запретов» (ранний, младший возраст) 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (2-3 ограничения) и касаться 

основных принципов совместной жизни – личной неприкосновенности, уважение к деятельности и 

ее результатам: не при каких условиях нельзя бить других детей, нельзя «портить» их игру, нельзя 

причинять боль другим живым существам. Формула поведения проста: «нельзя – значит нельзя». 

Наилучшим способом добиться выполнения этих запретов будет ваша собственная убежденность в 

том, что это недопустимо и что вы этого не потерпите. Однако, подобная безаппеляционность 

уместна только в отношении данного узкого круга норм. Множество других правил и ограничений, 

которые направлены на то, чтобы упорядочить жизнь, следует вводить по формуле: «не надо, 

потому что…» 

 

Воспитательные значимые проекты и ключевые элементы уклада  

МБДОУ Детского сада №11 «Родничок» 

 

«Комната психологической разгрузки» 

       Современная жизнь дошкольников, переутомление и плохая устойчивость организма к 

негативным факторам нередко становятся причинами психосоматических расстройств: 

ухудшения работоспособности, нарушения сна, потери аппетита и т.д. 

      В связи с этим наиболее остро встает вопрос использования интерактивных методов 

работы в ДОУ с целью стабилизации психоэмоционального состояния детей. Особую роль в 

этом отношении играют занятия в  Комнате психологической разгрузки ( далее Комната) с 

применением инновационных устройств. Сенсорное помещение специально 

оснащено современными устройствами, помогающими детям получить заряд положительной 

энергии или расслабиться и отвлечься.  

     Комната психологической разгрузки — это специальное помещение, где ребенок в комфортной 

и безопасной среде самостоятельно или в сопровождении специалиста изучает окружающие 

объекты. Мультисенсорное оборудование эффективно выполняет сразу две задачи: 

http://anrotech.ru/production/sensory-rooms/
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1. релаксационное воздействие, снимает напряжение; 
2. стимулирующее, активизирует работу ЦНС. 

 Комната имеет широкий спектр воздействия, неоценимого по своей пользе как для детей, так и 

для взрослых. 

Среди ключевых аспектов следует отметить: 

✓ профилактику и вспомогательную терапию невротических расстройств 
✓ профилактику и снятие хронической усталости 

✓ повышение стрессоустойчивости 
✓ коррекцию эмоционально напряженного состояния 

✓ посттравматическую реабилитацию 
✓ улучшение настроения и самочувствия 

✓ быстрое восстановление сил 

✓ мобилизацию перед образовательной деятельностью. 
  Комната призвана дарить ощущение безопасности и безмятежность, спокойствие и 

радость. Комплексное воздействие на нервную систему и чувства необходимо для людей с 

проблемами в развитии и для социальной адаптации после длительного стресса с нарушениями 

психоэмоционального равновесия, в период реабилитации  в посттравматический период. 

 

                                                Клуб по интересам «Счастливые дети» 

Отличительные особенности Клуба по интересам заключаются в том, что его Программа 

ориентирована на социально-коммуникативное развитие дошкольника. Базисная идея 

программы:  «К познанию мира – через познание себя».   Данная программа предназначена для 

детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. Программа предназначена для обучения детей 5 – 

7 лет и рассчитана на один учебный год. Занятия проводятся: один раз в неделю, во второй 

половине дня. Длительность занятий 20-30 минут. Программа содержит элементы работы с арт-

методами. Данное направление позволяет ребёнку в доступной игровой и увлекательной форме 

познавать основы коммуникации. Такие упражнения позволяют создавать у ребёнка ресурсное 

состояние, формирующее положительный настрой на плодотворную работу. 

Первый блок «Давайте жить дружно!» состоит из занятий, направленных на 

формирование у детей представлений о понятиях: «дружба», «взаимопомощь», 

«взаимопонимание», «поддержка», «сочувствие». Игровые упражнения первого блока помогают 

детям понять и почувствовать: кто же такой настоящий друг, что значит дружить, кто может 

быть другом. Каждая встреча состоит из нескольких упражнений и игр, где детям предлагается 

смоделировать игровые ситуации или выполнить определённые действия, проиграть сюжет и 

поразмышлять о сложившейся ситуации. 

     В данном блоке ребёнок имеет возможность для индивидуального самовыражения, 

может наблюдать за поведением своих товарищей и постепенно включаться в игровую 

деятельность. 

Второй блок «Пойми меня» направлен на групповую работу. В этом блоке дети 

последовательно учатся осознавать себя как члена, развивают навыки эффективного 

взаимодействия. Представленные упражнения служат основой создания в группе 

«экологической атмосферы», развивают желание сотрудничества, взаимопомощи и 

взаимопонимания, умение чувствовать и уважать интересы и эмоции товарища  

  Третий блок «Сочувствую и сопереживаю» направлен на формирование и развитие 

эмпатии у детей 

 

Факультатив «Добрый мир» 

Цель - развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование у детей 

православной культуры через реализацию Программы «Добрый мир. Православная культура для 

малышей» Шевченко Л.Л. 

    Особенностью факультатива «Добрый мир» является закрепление православных 

ценностей в рамках различных видов деятельности: слушании текстов, играх, рисовании, 

конструировании, пении, сочинении сказок, театрализациях, подготовке подарков для близких, 
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решении проблемных ситуаций нравственного выбора и др. Они разрабатываются в разных 

формах представления материала: в текстах для слушания, заданиях для работы в группе и 

активных игровых, художественных, музыкальных видах деятельности  (рисовании, 

конструировании, аппликации, пении).Каждая крупная тема завершается содержательным 

обобщением коллективной творческой работой: представлением выставки детских рисунков, 

поделок и др. продуктов детского творчества, являясь для детей повторением пройденного и 

осмыслением значимости православной культуры для жизни человека. Такой методический 

подход, позволяет организовать работу с дошкольниками как развивающую деятельность на 

основе ценностей православной культуры. 

 

Информационно - познавательный центр «Профессионал» 

Одна из основных задач воспитания – формирование положительного отношения к труду 

и первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Для этого очень важно у ребенка - дошкольника развивать интерес к различным 

профессиям. 

   В дошкольном возрасте необходимо показать детям многообразие профессий и на основе 

этих знаний формировать представления о том, что разные виды труда позволяют обеспечивать 

разные потребности людей.      Экскурсии, наблюдения, рассказы воспитателя помогают 

воспитывать в детях уважение к людям труда, интерес к трудовой деятельности взрослых, 

бережное отношение к результатам труда. Знакомство детей с трудом взрослых через работу 

познавательно –исследовательского центра это не только средство формирования системных 

знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, 

приобретение детьми опыта общения с людьми. 

   Практическая значимость Центра заключается в возможности использования 

педагогами ДОУ разработанного нами комплекса методических материалов по ознакомлению 

детей старшего дошкольного возраста с трудом взрослых на основе интегративных технологий 

и форм, предполагающих интеграцию деятельности всех образовательного процесса. 

    Включение в предметно-пространственную среду ДОУ таких компонентов как 

организация совместной деятельности в Центре ДОУ, которая проводится воспитателями в 

форме экскурсий в соответствии с планом, разработанным для каждой возрастной группы. Центр 

обеспечивается конспектами (карточки по модульной технологии) и необходимым наглядно-

дидактическим и реалистическим профессиональным оборудованием. 

    Работа с детьми организуется в форме экскурсий по разработанному плану. В Центре 

предлагается модуль – серия бесед, игр и упражнений, объединенных на основе какого-либо 

сюжета (профессии). В течение года дети осваивают все стороны профессий одного направления 

«Медицина», «Службы спасения», «Полиция», «Пожарные», «Учёные», «Торговля» , 

«Труженики сельского хозяйства и т.д. К работе в Центре приглашаются воспитанники детских 

садов города и района, заключается договор о сотрудничестве. 

 

                     Основные требования к воспитывающей окружающей среде ДОУ  

1.Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

развивающие центры в группе и на территории ДОУ. Например, изготавливают макеты 

транспортных средств в развивающий центр «Юные инженеры», участвуют в изготовлении, 

ремонте и уходе за книгой в библиотечном центре, изготавливают шаблоны для рисования и схемы 

смешивания цветов в «Центр творчества» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что 

дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов 

деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность и целесообразность своего труда.  

2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, 

вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции 

рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, 

а также познакомиться с работами других детей.  

3.Отражение значимых событий. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, 
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Новый год, День Победы, День космонавтики и другие конкретные мероприятия. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4.Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 

территории ДОУ, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым 

обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром.                                 

18.3.7. Общности образовательной организации. 

   Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

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

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:   

➢ быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;   

➢ мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;   

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

группы сверстников принимала общественную направленность;   

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

доброжелательности;  

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

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

товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность);   

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят;   

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

          Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу.   

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

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

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

воспитания.   

                                                               Детско-взрослая общность.   

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание,  

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая 

общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается 

системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.   

            

➢ «Сладкий стол» или «Сладкий вечер» направлен на формирование культуры поведения за 

столом, закрепление сервировки праздничного стола и развитие дружеского общения в системе 

“Педагог – ребенок – родитель”. Во второй младшей и средней группе самостоятельная традиция, 

направленная на ознакомление детей с этикетными нормами, традициями русской культуры. 

Приобретены красивые чайные пары, блюда для выпечки, розетки для варенья. Совместно с 
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детьми изготовлена праздничная скатерть. Данная традиция имеет музыкальное сопровождение, 

а ее обязательный элемент – познавательный рассказ взрослого (этикетные правила, традиции 

русской культуры). На “Сладкий час” приглашаются как родители, так и сотрудники ДОУ, 

которые закрепляют с детьми знания о профессиях и угощают детей своими кулинарными 

изделиями. По окончании небольшая по продолжительности развлекательная игра, игра-сюрприз, 

развлечение. 

➢ Ежемесячная традиция «Встреча с интересными людьми», способствует формированию у 

детей представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию 
культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего города. В начале года 

воспитатели групп проводят анкетирование родителей, приглашая их к участию в данной 

традиции. На основе анкет составляется план работы данной традиции на год с участием 
родителей.   

➢ “Познавательные игротеки”. Введение традиций “Игры напрокат”, “Игры в гости к нам” – 
неотъемлемая часть “Познавательных игротек”. Дети приносят из дома и несут домой игры по 

различным направлениям и в течение определенного времени знакомят товарищей с их 
содержанием. Отработка правил, направленных на бережное отношение к игре и игрушке 

позволила на выходные бать их домой. Через взаимодействие с семьями воспитанников 
происходит закрепление знаний по разделам программы воспитания о Родине, культуре, 

моральным нормам. 

➢ «Театральная пятница» способствует развитию творческих способностей, умения 
взаимодействовать через театрализованную игру, формированию артистических навыков и 

проходит в два этапа: 

     На I-м этапе идет работа над инсценировкой: проходит знакомство с текстом, идет работа над 

образами героев, оговариваются движения, обращается внимание на выразительность речи, 

готовятся несложные атрибуты, костюмы и т.д. 

    На II-м этапе в группу приглашаются родители, и дети показывают им подготовленную 

инсценировку. 

В конце представления обязательным условием считается поименное представление артистов и 

награждение их аплодисментами. 

 

                                                             Детская общность.   

    Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь 

он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

желаниями других.      

      Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 7 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

      В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 

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

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

➢  «Обычай общего стола» - младший возраст. Дети любят заниматься за общим столом своим 

делом. Для этого сдвигаются маленькие столы вместе. И, конечно, вместе с вами. Вы приглашаете 

несколько детей полепить, порисовать. Немедленно к вам присоединяться еще многие дети. 
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Каждый будет лепить, строить, рисовать что-то свое, так как он хочет. Но у всех будет приятное 

ощущение спокойной работы рядом с другими. Кроме того, дети могут заимствовать друг у друга 

и у вас идеи или способы их реализации. Эти моменты спокойного и взаимно приятного 

бесконфликтного общения также способствуют созданию дружелюбной атмосферы в группе.      

➢ «Утренний сбор» способствует эмоциональному сближению детей друг с другом. В процессе 

проведения традиции воспитатель организует детей в круг, проводит игры и игровые упражнения 

по эмоциональному развитию. В ДОУ для организации данной традиции создан цикл игр на 

развитие эмоциональной сферы для разных возрастных групп. 

➢ «День рождения» радостное событие, отмечаемое совместно со всеми участниками 

образовательного процесса 

➢ Традиция «Шефство» способствует нравственному воспитанию детей, создает условия для 

развития у детей эмоциональной отзывчивости, сопереживанию; развитию коммуникативных 

навыков, навыков сотрудничества в детском коллективе. Педагогами групп старшего возраста 

разработан перспективный план взаимодействия старших дошкольников с младшими в различных 

видах деятельности (игровой, трудовой, театральной деятельности, повседневном общении). При 

организации данной традиции используются разные формы: коллективные, персональные. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать «Моральный кодекс нормы профессиональной этики и поведения», 

разработанный в МБДОУ и принятый на Общем собрании трудового коллектива:  

➢ педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

➢ улыбка – всегда обязательная часть приветствия; педагог описывает события и ситуации, но 

не даёт им оценки;  

➢ педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

➢ тон  общения  ровный  и  дружелюбный,  исключается  повышение 

 голоса;  

➢ уважительное  отношение  к  личности  воспитанника;  

➢ умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

➢ умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

➢ уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

➢ умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться 

с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

➢ умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

➢ умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

➢ знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

                                                Социокультурный контекст  

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

живет. Он является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы.   Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного 

контекста повышается роль образовательных отношений в Программе воспитания.  

МБДОУ Детский сад №11 «Родничок» осуществляет взаимодействие с социальными 

институтами города: МОУ СОШ № 1, детской библиотекой, Кашинским краеведческим музеем, 

школой искусств, спортивной школой. Со всеми организациями составлены договора и 

перспективные планы работы.   

- Детская библиотека – филиал РМУК «Кашинская МЦБ» организует экскурсии, выставки книг 

и рисунков, тематические занятия, совместные фольклорные праздники, конкурсы. 
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- Кашинский краеведческий музей (Филиал Тверского государственного объединенного музея) 

предоставляет возможность участия в экскурсиях по базовым и передвижным экспозиция, 

организацию тематических занятий для воспитанников, этнографических консультаций для 

педагогов на базе ДОУ и музея, выездных экскурсий по знаменательным местам города. 

- Районный дом культуры является активным участником в организации театральных, 

цирковых, концертных представлений для детей ДОУ. 

- Спортивная школа, школа искусств, Дом детского творчества предоставляет возможность 

посещения секций, кружков, студий. 

 - Детская поликлиника оказывает содействие физическому здоровья детей и организует 

контроль за прививочной и противотуберкулезной работой, проводит плановые обследования узкими 

специалистам. 

18.3.8. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

18.3.8.1. Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста в МБДОУ строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОО.   

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:   

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.   

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 

родительских  группах в мессенджерах и социальных сетях.   

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.   

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности.   

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ 

с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры 

WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить  и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.   

6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 

детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.   

7. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ Детского сада 

№11 «Родничок», в  социальной сети В Контакте и на информационных стендах для родителей 

(законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические 

темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в 

детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 
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литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная информация для 

родителей воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, 

средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств. 

8. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами 

увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками.    

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей.   

10. Управляющий Совет родителей.  Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским 

садом.   

11. Родительский клуб «Заботливые родители» собирает на тематические встречи по 

запросам родителей. 

12. Газета «Родничок» выпускается ежемесячно редакторами –педагогами и 

распространяется среди коллег и родительской общественности 

13. Дистанционное образование детей и психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 

18.3.8.2. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

  Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной деятельности осуществляется 

в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО. 

 Структура образовательного процесса в МБДОУ Детском саду №11 «Родничок» осуществляется 

с учетом основных видов детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая  

в процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

✓ игры    дидактические,    дидактические      с  элементами      движения,    

сюжетно-ролевые,  подвижные,               музыкальные,      хороводные,       

театрализованные,        игры драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры ими имитационного характера;   

✓ просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;   

✓ чтение     и   обсуждение       программных       произведений      разных     

жанров,  чтение,  рассматривание      и    обсуждение       познавательных       и    

художественных        книг,     детских  иллюстрированных энциклопедий;   

✓ создание      ситуаций      педагогических,      морального      выбора;     беседы     

социально -нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и  событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;   

✓ наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;   

✓ изготовление   предметов   для   игр,   познавательно-исследовательской   

деятельности;  создание  макетов,  коллекций  и  их  оформление,  

изготовление  украшений  для  группового  помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования;   

✓ проектная          деятельность,         познавательно-исследовательская              

деятельность,  экспериментирование, конструирование;   

✓ оформление        выставок     работ    народных      мастеров,    произведений      

декоративно прикладного  искусства,  книг  с  иллюстрациями,  репродукций  

произведений  живописи  и  пр.;  тематических  выставок  (по  временам  

года, настроению  и  др.),  выставок  детского  творчества,  уголков природы;  
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викторины, сочинение загадок;  инсценирование  и  драматизация  

отрывков  из  сказок,  разучивание  стихотворений,  развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера;   

✓ рассматривание  и  обсуждение  предметных  и  сюжетных  картинок,  

иллюстраций  к  знакомым  сказкам  и  потешкам,  игрушек,  эстетически  

привлекательных  предметов  (деревьев,  цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного,  

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;   

✓ продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по  замыслу,  на  темы  народных  потешек,  по  

мотивам  знакомых  стихов  и  сказок,  под  музыку,  на  тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным  произведениям;  рисование,  лепка  сказочных  животных;  

творческие  задания,  рисование  иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям;   

✓ слушание  и  обсуждение  народной,  классической,  детской  музыки,  

дидактические  игры, связанные с восприятием музыки;   

✓ подыгрывание         на   музыкальных       инструментах,     оркестр     детских    

музыкальных  инструментов;   

✓ пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции,  певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;  

✓ танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений,  показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление  плясок под народные мелодии, хороводы;   

✓ физкультурные        занятия     игровые,     сюжетные,      тематические      (с  

одним     видом  физических       упражнений),      комплексные        (с   

элементами       развит    речи,    математики,  конструирования),          

контрольно-диагностические,             учебно-тренирующего   характера,  

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений,  потешек 

, народных песенок,  авторских  стихотворений,  считалок;  сюжетные  

физкультурные  занятия  на  тeмы  прочитанных  сказок, потешек ; 

ритмическая гимнастика, игры и  упражнения под музыку, игровые беседы 

с  элементами движений.            

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

✓ социально - коммуникативное  развитие:  ситуативные  беседы  при 

проведении  режимных  моментов,  подчеркивание  их пользы;  развитие  

трудовых  навыков  через  поручения  и  задания,  дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке  

инвентаря  и  оборудования  для  занятий,  в  построении  конструкций  для  

подвижных  игр  и  упражнений      (из   мягких     блоков,    спортивного      

оборудования);      формирование       навыков  безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

✓ физическое    развитие:      комплексы      закаливающих       процедур      

(оздоровительные  прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла  после  еды. Воздушные  ванны,  

ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  до  и  после  сна,  контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй  половине дня;   

✓ речевое  развитие:  создание  речевой  развивающей  среды;  свободные  

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов;  ситуативные  разговоры  с  детьми;  

называние трудовых  действий  и  гигиенических  процедур,  поощрение  
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речевой  активности  детей;  обсуждения  (пользы  закаливания,  занятий  

физической  культурой, гигиенических процедур);   

✓ познавательное развитие: наблюдение, игра-экспериментирование, 

исследовательская деятельность, конструирование, развивающая   игра, 

экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, беседа, коллекционирование,  

моделирование , игры с правилами 

✓ художественно - эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни  детей,  в  игре,  в  досуговой  деятельности,  на  

прогулке,  в  изобразительной  деятельности,  при  проведении  утренней  

гимнастики,  привлечение  внимания  детей  к  разнообразным  звукам  в  

окружающем  мире,  к  оформлению  помещения,  привлекательности  

оборудования,  красоте  и  чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек.    

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

✓ физическое  развитие:  самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на  

свежем  воздухе,  спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.);   

✓ социально- коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды  самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками;   

✓ познавательное развитие:      самостоятельное      чтение    детьми     

коротких  стихотворений,       самостоятельные       игры     по   мотивам      

художественных        произведений,  самостоятельная      работа    в   уголке    

книги,    в   уголке    театра,   сюжетно-ролевые         игры,  рассматривание      

книг   и   картинок;    самостоятельное      раскрашивание      «умных     

раскрасок»,   

✓ речевое развитие: Рассматривание, игровая ситуация, дидактическая  

игра, ситуация общения, беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых), интегративная деятельность,  

хороводная игра с пением, игра-драматизация, игра, развивающие  

настольно-печатные  игры,  игры  на  прогулке,  дидактические  игры  

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);   

✓    художественно   -     эстетическое       развитие:     предоставление       

детям     возможности  самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня),  рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку.  Рассматривание эстетически привлекательных предметов, игра, 

организация выставок изготовление украшений, слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

экспериментирование со 

звуками, музыкально-дидактическая игра, разучивание музыкальных игр и 

танцев           

 

18.3.9. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в МБДОУ Детском саду 

№11 «Родничок» предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:  

➢ компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО;  

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

➢ компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
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➢ компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

➢ компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

➢ компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

➢ компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

➢ компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

➢ компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

    Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ Детском саду №11 «Родничок»  

обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

ФГОС ДО и ФОП ДО. Программа воспитания не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС надо  идет учет особенностей своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и 

пр.). 

     В соответствии со Стандартом РППС  обеспечивает и гарантирует: 

➢ охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

➢  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

➢  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

➢ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

➢ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

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

образовательных инициатив внутри семьи; 

➢ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

➢ создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ  для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 
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религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

➢ РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Лексическая 

сторона речи 

Грамматическая 

сторона речи 

Произноситель

ная сторона 

речи 

Связная речь Подготовка 

к обучению 

грамоте 

3-4 года Центры 

«Учимся 

говорить 

правильно», 

«Речевичок»  

 

-  Наборы, серии 

предметных 

картинок, в 

действии, 

сюжетных 

- Комплекты 

картинок с 

обобщающими 

понятиями  

( игрушки, 

посуда, мебель, 

фрукты, овощи) 

- «Где находится 

предмет?» - Серии 

предметных 

картинок 

- «Один, много» -  

альбомы, наборы, 

объемные 

фигурки в 

контейнерах 

- Зеркала для 

артикуляционно

й гимнастики на 

всех детей. 

- Карточки  с 

упражнениями 

на 

звукопроизноше

ние 

- Альбомы с 

картинками на 

буквы по 

алфавиту 

- Альбомы, 

книжки с 

попевками,  

потешками, 

отрывками 

сказок на 

автоматизацию 

отдельных 

звуков 

- Наборы 

сюжетных 

картинок «Мы 

играем», 

«Времена года» 

 

Книжная 

культура 

-

Художеств

енная 

литература 

– 

авторские, 

народные  

сказки с 

иллюстрац

иями 

- Разные 

виды 

театров 

4-5 лет - Игры и пособия: 

«Действия с 

предметами» 

«Наречия» 

«Многозначные 

слова» 

«Копилка слов» - 

слова зимы, 

мягкие слова 

 

- Дидактические 

игры и пособия: 

«Чего не стало?», 

«Что где 

находится?»  

(пространственные 

представления) 

«Сравни» (качества 

предметов- 

тонкий, ещё 

тоньше) 

 

- Зеркала для 

артикуляционно

й гимнастики на 

всех детей 

- Наборы картинок 

на звуки в 

начале, середине 

и конце слова 

-Схемы 

пальчиковых игр 

- Материалы для : 

«Ниткописи», 

«Бисерографии», 

«Бисероплетения

» 

- 

Трафареты с 

буквами 

- наборы 

сюжетных 

картинок, мини 

-картин 

Книжная 

культура 

- 

Художеств

енная 

литература 

– 

авторские, 

народные  

сказки с 

иллюстрац

иями по 

темам 

тематическ

их недель, 

сезонам 

- Разные 

виды 

театров 

5-6 лет - Игры и пособия: 

«Многозначные 

слова» 

- Игры, предметы, 

картинки на 

классификацию 

по нескольким 

«Составь пару из 

слов» (красное 

солнце) 

« Скажи о предмете 

на картинке 

ласково» 

- Схемы 

пальчиковых игр 

- Материалы для : 

«Ниткописи», 

«Бисерографии», 

«Бисероплетения

» 

- «Выложи 

сказку»- 

иллюстрации с 

цикличным 

сюжетом 

- Детские 

выставки для 

- Ручки, 

тетради, 

штриховки. 

- Уголок 

библиотеки 

- Буквенные 

фризы в 
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признакам ( 

обувь – летняя, 

демисезонная, 

кожаная,  

домашняя  

 

«Чего не стало?» - 

морфология 

- Трафареты с 

буквами 

 

Уголок логопеда 

рассказывания и 

описания «Моя 

любимая 

игрушка», 

«Снеговики» и 

пр. 

разном 

исполнении 

6-8 лет - Игры, предметы, 

картинки на 

классификацию 

по нескольким 

признакам 

-«Слова 

антонимы», 

«Скажи 

наоборот» 

-«Назови по 

другому» 

-«Подбери 

несколько 

карточек с 

определениям к 

одному слову 

- «Фразеологизмы 

- Куб «Вставь  

предлоги между 

словами» 

- Сюжетные мини - 

панно с 

картинками на 

креплениях  

 

-Схемы 

пальчиковых игр 

- Материалы для : 

«Ниткописи», 

«Бисерографии», 

«Бисероплетения

» 

- Трафареты с 

буквами 

 

Уголок логопеда 

- Наборы 

предметов на 

описание 

сложной 

тематики 

«Подбери слова 

к предмету» 

- Карточки 

«Звукобукв

енный 

анализ» 

- Буквенные 

фризы 

- Ручки, 

тетради, 

штриховки. 

- Уголок 

библиотеки 

- Карточки 

с 

ритмически

м рисунком 

для 

повторения 

- 

Графическ

ие рисунки 

- фонотека 

 

18.3.10. Социальное партнерство. 

Особенности воспитательного и значимого взаимодействия с социальными партнерами  

Социальный 

партнер  

Мероприятия сотрудничества  

Отдел Образования 

Администрации 

Кашинского 

городского округа 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, комплектование групп и 

содействие в развитии ДОУ, профессиональные конкурсы, консультирование, 

управленческий аудит, контрольно – инспекционная деятельность.  

Средняя 
общеобразователь 

ная школа № 1  
  

В течение учебного года дети имеют возможность познакомиться со школой и 
будущим учителем, что способствует снижению уровня  дезадаптации.  

Взаимосвязь психологической службы школы с детским садом позволяет вносить 
своевременные коррективы в программу подготовки детей к школьному обучению.  

Совместные родительские собрания детского сада и школы.  

Дважды в год доводятся до родителей результаты диагностики детей 

подготовительной к школе группы с рекомендациями. Благодаря этому родители 

имеют возможность выбрать соответствующую индивидуальным особенностям своего 

ребенка программу обучения. Наиболее интересные формы работы: взаимопосещения 

уроков и занятий, экскурсии, совместные праздники и развлечения, посещение музея 

Боевой славы  
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Детская библиотека   С целью формирования у детей нравственно-этических норм,  развития 
познавательных процессов, творческого мышления, фантазии и воображения старших 
дошкольников, согласно плану совместных мероприятий работниками  библиотеки   
проводятся с детьми старших и подготовительных  групп циклы тематических занятий. 
Сотрудники библиотеки организовывают совместные мероприятия с детьми в форме  
интерактивных занятий с  просмотром театральных постановок,  сказок, 
мультфильмов.  

В ДОУ ежемесячно работает библиотека-передвижка, дети берут книги для прочтения 

в сад и домой.    Дети и сотрудники  имеют возможность познакомиться с книжными 

новинками,  взять напрокат понравившуюся литературу,  компакт-диски с любимыми  

сказками и музыкальными произведениями.  

Пожарная часть  Проведение сотрудниками ПЧ  занятий с детьми в пожарной части и в детском саду по 

противопожарной безопасности.   

Детская 

поликлиника 

Диспансеризация  детей специалистами ДОКБ.  

Консультации со специалистами. Своевременное выявление  отклонений в состоянии 

здоровья ребенка, ведущих к появлению проблем в его обучении и воспитании.   

ПМПК  Интеграция деятельности всех участников образовательных отношений.  

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Совместная работа 
позволяет определить посильную для ребенка нагрузку (двигательную, 
эмоциональную, интеллектуальную), своевременно направить ребенка в 
специализированное образовательное учреждение. Выбор Адаптированной 
образовательной программы.   

Краеведческий музей  

 

Спортивная школа 

Занятия-экскурсии по ознакомлению с историей города Кашина и Тверского края  

 

Деятельность в рамках спортивной инновационной площадки, совместные 

спортивные мероприятия. 

 

18.3.11. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

МБДОУ Детский сад № 11 «Родничок» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, социальный педагог; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младшие 

воспитатели. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ОО 

вправе реализовывать Программу воспитания как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы воспитания может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии. 

Реализация Программы воспитания осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками, иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ.  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 

дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию 

для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 
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     При организации инклюзивного образования:  

– при включении в образовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть 

предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их 

кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

      В целях эффективной реализации Программы воспитания МБДОУ создает условия для 

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

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы.  

    МБДОУ   самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования 

детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников.  

 

Наименование 

должности    

  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

 

Заведующий 

детским садом   

➢ управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;    

➢ создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;    

➢ формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов;   

➢ проводит организационно-координационную  работу  при 

проведении общих воспитательных мероприятий;   

➢ регулирует воспитательную деятельность в ДОУ;   

➢ осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в  ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОУ)  

➢ стимулирует  активную воспитательную деятельность педагогов  

Старший 

воспитатель   

➢ проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год;   

➢ планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на уч. год;   

➢ информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;    

➢ наполняет Сайт ДОУ информацией о воспитательной деятельности;   

➢ организует  повышение  психолого-педагогической  квалификации 

воспитателей;   

➢ обеспечивает участие обучающихся в районных и городских, конкурсах;   

➢ стимулирует организационно-методическое  сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических  инициатив;   

➢ создает, необходимую для осуществления воспитательной деятельности, 

инфраструктуру;   

➢ организовывает сотрудничество с социальными партнерами города;   
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Педагог-психолог   
➢ оказывает психолого-педагогическую помощь;   

➢ осуществляет социологические исследования обучающихся;    

➢ организовывает и проводит различные виды воспитательной работы;   

➢  подготавливает предложения по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе.   

Учитель-логопед ➢ тщательно исследует нарушения речевых функций, выявляет причины 

и механизмы нарушения речи, особенностей проявления того или иного 

нарушения, состояния психомоторных функций.  

➢ способствует укреплению физического  и психического  здоровья 

 воспитанников;  

➢ формирует основы культуры общения и этикета; 

➢ осуществляет  необходимую  коррекцию недостатков 

 лексических  и грамматических средств языка. 

Музыкальный 

руководитель 

➢ воспитывает эмоциональную отзывчивость и восприимчивость к искусству; 

➢  обогащает впечатления детей музыкальным творчеством,  

➢ знакомит, в определенно организованной системе, с разнообразными 

средствами выразительности. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

➢ воспитывает стремлению к  здоровому образу жизни, интерес к занятиям 

физической культурой и спортом.   

➢ определяет  уровни физической подготовленности. 

Младший  

воспитатель  

➢ совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью;   

➢ участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника.   

 

18.3.12. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для реализации 

Программы воспитания   

➢ Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России». Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. ( средняя, старшая, подготовительная к школе группа) 

➢ Князева О.Л., Маханёва М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

➢ Маханёва М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста»  

➢ Князева О.А., Маханева Н.А  «Приобщение детей к истокам народной культуры»  

➢ Зимина А.Н. «Государственные праздники для дошкольников» 

➢ Лунина Г.В. «Воспитание детей на традициях русской культуры» 

➢ Шорыгина Т.А. «Беседы о детях-героях Великой Отечественной войн» 

➢ Данилина Г.Н. «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

➢ Новицкая М.Ю. «Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду» 

➢ Антонов Ю.Е. «Великой Победе посвящается» 

➢ Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. «Планирование работы в детском саду по календарю» 

➢ Масалова Л.Л. «Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

➢ Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью» ( 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа) 

18.3.13. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 

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

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Организации. На уровне воспитывающих сред: ППС 

строится как максимально доступная для обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда 

Организации обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

обучающихся и педагогических работников. 

18.3.14. Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

участников образовательных отношений; 

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

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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IV. Организационный раздел АОП ДО 

 

19. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся 

этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию 

прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ПМПК, центра ППМС-помощи, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого 

условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

20. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

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

предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование 

ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1) Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

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

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

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

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

2) Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4) Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5) Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6) Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

21. Организация развивающей предметно-пространственной развивающей среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  логопедического кабинета 

и групп комбинированной направленности (далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает реализацию 

адаптированной образовательной программы для детей с ТНР. При проектировании ППРОС 

учитывались особенности образовательной деятельности ДОУ, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 
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потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

21.1. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

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

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

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

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

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

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

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

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

21.2. Среда в группах комбинированной направленности и в логопедическом кабинете не только 

развивающая, но и развивающаяся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она построена на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

ППРОС ДОУ:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе 

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

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  игрушки обладают динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

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

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с 

учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создают 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования, такими, как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании ППРОС учитывалась целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются 

такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни 

общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих 

способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано 

так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях  находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, 

и допускающие различные названия и способ использования (способные служить заместителями 

разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 

неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 

посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 
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помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; 

дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение с 

игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми: куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой 

индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко 

«одушевляемые», предполагающие заботу и уход со стороны ребенка. 

Имеются игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в 

разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 

взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они используются, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», 

а также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей.   

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослыми создана насыщенная ППРОС, стимулирующая познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород, метеостанция, Центр 

Профессионал и др.). 

Педагогами создаются условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, таким как, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, 

а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда   обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на 

обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДОУ обеспечивает условия 
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для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В ДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В ДОУ представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные 

зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в группах комбинированной направленности имеется телевизор с целью: 

– демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для предоставления информации о АОП семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным 

в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией АОП. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителей (законных представителей)  

ознакомят с АОП, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания, а также в целях 

поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы ДО. 

В соответствии со Стандартом в ДОУ имеется Комната психологической разгрузки. Комната 

имеет широкий спектр воздействия, неоценимого по своей пользе, как для детей, так и для взрослых.  

Среди ключевых аспектов следует отметить:  

✓ профилактику и вспомогательную терапию невротических расстройств  

✓ профилактику и снятие хронической усталости  

✓ повышение стрессоустойчивости  

✓ коррекцию эмоционально напряженного состояния  

✓ посттравматическую реабилитацию  

✓ улучшение настроения и самочувствия  

✓ быстрое восстановление сил  

✓ мобилизацию перед образовательной деятельностью.  

Цель: развитие у детей психических процессов (памяти, воображения, восприятия, мышления), а 

также тактильных ощущений посредством занятий в комнате психологической разгрузки.  

Можно выделить несколько ведущих систем, которые позволяют добиться нужного эффекта.  

✓ Система освещения в Комнате – главное условие благоприятной обстановки. Мягкий 

приглушенный свет создает приятную и спокойную обстановку. Верхний свет не должен быть 

ярким и бьющим в глаза.  

Отражение и преломление света, появление «зайчиков» на потолке или стенах – все это 

достигается при помощи стеклянных предметов, отражающих свет. Это могут быть гирлянды, 

зеркальные шары, позволяющие играть со световыми лучами.  
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Необычные эффекты освещения создают флуоресцентные обои и картины, плазма-шары, 

меняющиеся световые картины на стенах. Дома можно включить обычный проектор, или при 

выключенном свете, или приглушенном свете вывести на экран монитора меняющиеся 

картинки, что создаст подобный положительный эффект как и от дорогого оборудования.  

✓ Система активации. Оборудование, активизирующее все процессы, протекающие в 

организме ребенка. Сюда относится сухой бассейн с обилием мячей, сенсорные устройства для 

рук и ног, подвижные модули, специальные массажные мячи. Атмосфера способствует 

физической активности и быстрому освоению окружающего мира.  

✓ Система релаксации. Обстановка, способствующая расслаблению, ощущению спокойствия и 

уюта. К ним относятся светильники с мягким рассеянным светом, аромалампы, аромасвечи, для 

устранения депрессивных состояний и неврозов используются ароматические подвески с 

сухими травами мяты, мелиссы, лаванды.  

✓ Система тактильных ощущений. Для рисования при помощи рук, художественной кисти и 

специальными фигурными трафаретами имеется световой планшет из оргстекла с кварцевым 

песком. Задействование моторики рук способствует глубокому расслаблению организма 

ребенка и стабилизации центральной нервной системы (ЦНС) ребенка. Прикосновения к 

мягким воздушным предметам спокойных тонов дарят приятные эмоции и положительные 

ощущения. Особенно полезна эта система для сверхактивных детей и подростков с 

паническими атаками.  

✓ Система звуковых и зрительных ощущений. Звук и свет оказывают мощное воздействие на 

интеллектуальное и эмоциональное состояние ребенка. Например, естественные звуки 

природы помогут расслабиться и избавиться от стрессового напряжения. Мягкий свет и 

медленно меняющиеся изображения стабилизируют состояние всех внутренних процессов 

организма и укрепляют иммунитет.  

В настоящее время комната психологической разгрузки с инновационным набором оборудования 

становится ведущей составляющей программы дошкольных, школьных учреждений и в медицинских 

центрах. Применение интерактивных современных методов воздействия на нервную систему и 

чувства детей, обучающихся в школе и ДОУ, обеспечит полноценное психоэмоциональное развитие 

учеников.  

Комната психологической разгрузки — это специальное помещение, где ребенок в комфортной и 

безопасной среде самостоятельно или в сопровождении специалиста изучает окружающие объекты. 

Мультисенсорное оборудование эффективно выполняет сразу две задачи:  

1. релаксационное воздействие, снимает напряжение;  

2. стимулирующее, активизирует работу ЦНС.  

Воздействие может осуществляться на следующие органы чувств: слух, обоняние, зрение, 

осязание. Выполняться оно может как целенаправленно на какую-то одну область, так и комплексно 

на все участки. Интерактивные игры в Комнате позволяют ребенку прийти в состояние полной 

релаксации и ощутить идеальную атмосферу для раскрепощенности и свободы.  

Для музыкального сопровождения возможно использование магнитофона с дисками и подбором 

музыкальных произведений:  

✓ Классические спокойные произведения.  

✓ Специальные миксы для релакса.  

✓ Медитативная музыка.  

✓ Звуки природы: капли дождя, звуки моря, звуки леса, пение птиц и крики дельфинов.  

✓ Колокольный звон.  

✓ Звон хрустальных или металлических подвесок для релаксации. На них можно направить 

вентилятор, который будет создавать звук ветра и заставлять подвески слегка позванивать. 
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Идеальным дополнением для релаксации и отдыха станут ароматические масла, имеющие 

разное назначение: тонизирующее, стимулирующее иммунитет и расслабляющее. Аромасвечи, 

аромалампы или ароматические подвески с сухими травами сделают свое дело – изменят 

настроение, улучшат эмоциональное состояние.  

Комната призвана дарить ощущение безопасности и безмятежность, спокойствие и радость. 

Комплексное воздействие на нервную систему и чувства необходимо для людей с проблемами в 

развитии и для социальной адаптации после длительного стресса с нарушениями 

психоэмоционального равновесия, в период реабилитации в посттравматический период.  

Работа в Комнате предполагает проведение лечебных сеансов под наблюдением специалиста, 

создается программа для сенсорной комнаты.  

Пространство сенсорной комнаты можно разделить на две половины: релаксационный и 

активационный блок.  

Релаксационный блок оборудуется сухими бассейнами, фонограммами и цветными дисками. 

Начинаются сеансы с погружения человека в сухой бассейн, помогающим полностью расслабить 

мышечные ткани. Постепенно меняющиеся цвета шариков, красочные картины на стенах, 

успокаивающая музыка погружает посетителя в атмосферу покоя. Ширма «сухой дождь» даёт 

возможность ребенку уединиться и успокоиться, наслаждаясь переливом разноцветных атласных лент 

под мелодичный звон китайских колокольчиков; Эта процедура создает нужный настрой, 

психотерапевт в это время начинает свою работу.  

Активационный блок с сухим бассейном для активных игр, интерактивным оборудованием, 

сенсорными панелями и мобайлами создает ощущение праздника, все вокруг привлекает внимание, 

поддерживает внимание и интерес к окружающей действительности. Эффект усиливается 

подвижными конструкциями, стимулирующими активность, так необходимую детям для 

полноценного развития моторики.  

Занятия в сенсорной комнате — три этапа Вводная часть с разминкой и ритуалом приветствия. 

Основная релаксационная. Подведение итогов с ритуалом прощания.  

Три части ритуала создают эмоциональную мультисенсорную среду, выполняя задачи:  

✓ профилактику эмоциональных нагрузок;  

✓ согласование движений частей тела при восприятии звука, ритма и цвета;  

✓ снятие чувства тревоги с переключением;  

✓ создание положительных эмоций;  

✓ преодоление агрессивного состояния и избавление от страхов;  

✓ у детей развитие взаимодействия друг с другом;  

✓ у детей улучшение внимания и памяти, развитие оригинального мышления.  

Занятия проводятся в группе не более 5 человек.  

Благодаря периодическому пребыванию в сенсорной комнате можно достигнуть следующих 

эффектов:  

✓ улучшение настроения;  

✓ появление оптимистичного настроя, позитивного взгляда на мир;  

✓ получение положительных эмоций;  

✓ нормализация сна;  

✓ снижение тревожности и беспокойства;  

✓ уменьшение раздражительности и проявлений агрессии;  

✓ отдых нервной системы, снижение излишней возбудимости;  

✓ повышение иммунитета;  

✓ ускорение восстановления поврежденных клеток и реабилитации после заболеваний;  

✓ ускорение процессов мозговой активности;  
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✓ стимуляция познавательных процессов и двигательной активности.  

 

Спортивное оборудование 

Дополнительное оборудование: маты напольные, гимнастические палки и гантели, 

гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные 

и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки  и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и глиной, 

формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, направленные 

на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 

представлений  об окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и 

умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек: «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков: набора инструментов, набора пожарника и полицейского 

Cборные детские  пластмассовые домики,  палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, выполненные из различных материалов: 

пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: стол, стулья, стеллажи полки и для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие зеркала по 

количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков. Обязательно: средства для санитарной 

обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные 

палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, словообразовательные 

схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 
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составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные 

детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня 

речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты 

и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные 

слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 

циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, 

Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение 

уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования навыков 

языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать 

из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ТНР. 

22. Реализация АОП ДО обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, 

финансовых, материально-технических условий. 

В штатное расписание ДОУ, реализующей адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – имеющий высшее профессиональное педагогическое образование по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;  

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - 

имеющие удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

В целях эффективной реализации АОП дошкольная организация создает условия для 

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

образования. ДОУ обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по 
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вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программ дополнительного образования. 

ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации АОП. 

22.1. Реализация АОП ДО обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 

448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 

422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326), «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575) 

22.2. В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися с 

ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262). 

22.3. Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ТНР обеспечивают 

возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом и ФАОП результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Дошкольная организация, осуществляющая образовательную деятельность по АОП, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения АОП; 

2) выполнение ДО требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=116278&date=21.03.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=203805&date=21.03.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=185098&date=21.03.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=440020&date=21.03.2023&dst=726&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=440020&date=21.03.2023&dst=727&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч 

детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект АОП (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

ДОУ самостоятельно подбирает разные необходимые средства обучения, оборудования, 

материалы, исходя из особенностей реализации адаптированной образовательной программы. 

ДОУ использует обновляемые образовательные ресурсы, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивное, музыкальное, 

оздоровительное оборудование, услуги связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

23. Планирование образовательной деятельности в группах комбинированной направленности 

 

23.1. Учебный план для обучающихся с ФФН в старшей группе комбинированной направленности 

 

Группа Раздел ООП Количество НОД 

 1. Обязательная часть 

  

В   течение         

  недели 

В течение месяца 

(4-5 недель) 

В течение года 

(38 недель) 

Старшая 

группа 

Развитие речи (20 мин) 

Математика и логика (20 мин) 

Познавательное развитие (20 мин) 

Лепка/рисование (черед.) (20 мин) 

Конструктивная деятельность и 

рукоделие (20 мин) 

Физкультура (25 мин) 

Музыка (25 мин) 

Всего: 

Объём: 

2 

1 

1 

1 

1 

 

3 

2 

11 

245 мин 

8-9 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

 

12-14 

8-9 

44 - 53 

980 – 1155 мин 

76 

38 

38 

38 

38 

 

114 

76 

418 

9 310 мин 

 2.Вариативная часть    

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с учителем-логопедом (во 

время НОД, за исключением музыки 

и физкультуры) 

Всего 

Объем 

 

 

 

 

2 

40 мин 

 

 

 

 

8-9 

160 -180 мин 

 

 

 

 

76 

1520 мин 

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с педагогом-психологом 

(во время НОД, за исключением 

музыки и физкультуры) 

Всего 

Объем 

 

 

 

 

2 

40 мин 

 

 

 

 

8-9 

160 -180 мин 

 

 

 

 

76 

1520 мин 

 

 

Индивидуальные коррекционные 

занятия с воспитателями  

1  

10 мин 

4-5 

40 – 50 мин 

38 

380 мин 

 Общий объем НОД 255 мин 1 020-1 20 мин 9 690 мин 
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23.2. Учебный план для обучающихся с ОНР в старшей группе комбинированной направленности 

23.3. Учебный план для обучающихся с ФФН в подготовительной к школе группе 

Группа Раздел ООП Количество НОД 
 1. Обязательная часть 

 

В   течение 

недели 

В течение месяца 

(4-5 недель) 

В течение года 

(38 недель) 

Старшая 

группа 

Развитие речи (20 мин) 

Математика и логика (20 мин) 

Познавательное развитие (20 мин) 

Лепка/рисование (черед.) (20 мин) 

Конструктивная деятельность и 

рукоделие (20 мин) 

Физкультура (25 мин) 

Музыка (25 мин) 

Всего: 

Объём: 

2 

1 

1 

1 

1 

 

3 

2 

11 

245 мин 

8-9 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

 

12-14 

8-9 

44 - 53 

980 – 1155 мин 

76 

38 

38 

38 

38 

 

114 

76 

418 

9 310 мин 

 2.Вариативная часть    

 Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

учителем-логопедом (во время 

НОД, за исключением музыки и 

физкультуры) 

Всего 

Объем 

 

 

 

 

3 

60 мин 

 

 

 

 

8-9 

240 -280 мин 

 

 

 

 

76 

2280 мин 

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с педагогом-психологом 

(во время НОД, за исключением 

музыки и физкультуры) 

Всего 

Объем 

 

 

 

 

2 

40 мин 

 

 

 

 

8-9 

160 -180 мин 

 

 

 

 

76 

1520 мин 

 Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

воспитателями  

1  

10 мин 

 

4-5 

40 – 50 мин 

 

38 

380 мин 

 Общий объем НОД 255 мин 1020-1205 мин 9 690 мин 

Группа Раздел ООП Количество НОД 
 1. Обязательная часть 

 

В   течение 

недели 

В течение месяца 

(4-5 недель) 

В течение года 

(38 недель) 

Подготов 

к школе 

группа 

Подготовка к обуч. грамоте (30мин) 

Развитие речи (30 мин) 

Математика и логика (30 мин) 

Познавательное развитие (30 мин) 

Лепка/рисование (черед.) (30 мин) 

Литература (30 мин) 

Ознакомление с изобразит 

искусством 

Физкультура (30 мин) 

Музыка (30 мин) 

Всего: 

Объём: 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

14 

420 мин 

4-5 

8-9 

8-9 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

12-13 

8-9 

56 - 65 

1680-1950 мин 

       38 

       76 

       76 

38 

38 

38 

38 

114 

 76 

532 

15960 мин 

 2.Вариативная часть    

 Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

учителем-логопедом (во время 

НОД, за исключением музыки и 

физкультуры) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

8-9 

 

 

 

 

76 
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23.4. Учебный план для обучающихся с ОНР в подготовительной к школе группе 

 

24.   Режим дня в группах комбинированной направленности 

24.1 Режим дня на холодный период в старшей группе 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием детей на улице  7.00-7.40  

Возвращение с прогулки, переодевание  7.35- 7.50  

Утренние традиции, включая гимнастику  8.00- 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.45  

Всего 

Объем 

40 мин 160 -180 мин 1520 мин 

 Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

педагогом-психологом (во время 

НОД, за исключением музыки и 

физкультуры) 

Всего 

Объем 

 

 

 

 

2 

40 мин 

 

 

 

 

8-9 

160 -180 мин 

 

 

 

 

76 

1520 мин 

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с воспитателями 

1 

15 мин 

4-5 

    60-75мин 

38 

570 мин 

 Общий объем НОД 435 мин 1740 – 2025 мин 16 530 мин 

Группа Раздел ООП Количество НОД 
 1. Обязательная часть 

 

В   течение 

недели 

В течение месяца 

(4-5 недель) 

В течение года 

(38 недель) 

Подготов 

к школе 

группа 

Подготовка к обуч. грамоте (30мин) 

Развитие речи (30 мин) 

Математика и логика (30 мин) 

Познавательное развитие (30 мин) 

Лепка/рисование (черед.) (30 мин) 

Литература (30 мин) 

Ознакомление с изобразит 

искусством 

Физкультура (30 мин) 

Музыка (30 мин) 

Всего: 

Объём: 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

14 

420 мин 

4-5 

8-9 

8-9 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

12-13 

8-9 

56 - 65 

1680-1950 мин 

       38 

       76 

       76 

38 

38 

38 

38 

114 

 76 

532 

15960 мин 

 2.Вариативная часть    

 Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

учителем-логопедом (во время 

НОД, за исключением музыки и 

физкультуры) 

Всего 

Объем 

 

 

 

 

3 

60 мин 

 

 

 

 

8-9 

240 -280 мин 

 

 

 

 

76 

2280 мин 

 Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

педагогом-психологом (во время 

НОД, за исключением музыки и 

физкультуры) 

Всего 

Объем 

 

 

 

 

2 

40 мин 

 

 

 

 

8-9 

160 -180 мин 

 

 

 

 

76 

1520 мин 

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с воспитателями 

1 

15 мин 

4-5 

    60-75мин 

38 

570 мин 

 Общий объем НОД 435 мин 1740 – 2025 мин 16 530 мин 
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Спокойные игры, подготовка к занятиям  8.45-9.00  

1 занятие  

2 занятие  

9.00-9.25  

9.35-9.55.00  

Гигиенические процедуры, игры  10.00 – 10.15  

Подготовка к прогулке, прогулка (выход и 

возвращение с прогулки по подгруппам)  

10.15-12.30  

Традиции, подготовка к обеду  12.30 – 12.45  

Обед  12.45-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 -15.00  

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры, одевание после сна  

15.00-15.25  

Подготовка к полднику, уплотненный полдник с 

включением блюд ужина  

15.25 -15.35  

Совместная и индивидуальная образовательная 

деятельность  

15.35 – 16.40  

Игра  16.40 – 17.10.  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.10 -19.00  

 

24.2. Режим дня на холодный период в подготовительной к школе группе 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей на улице  7.00-7.45  

Возвращение с прогулки, переодевание  7.35- 7.55  

Утренние традиции, включая гимнастику  8.00- 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.45  

Спокойные игры, подготовка к занятиям  8.45-9.00  

1 занятие  

2 занятие  

9.00-9.30  

9.40-10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  (выход и 

возвращение с прогулки по подгруппам)  

10.10-11.50  

НОД 3 занятие  12.00-12.30  

Традиции, подготовка к обеду  12.30 – 12.50  

Обед  12.50-13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10 -15.00  

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры, одевание после сна  

15.00-15.25  

Подготовка к полднику, уплотненный полдник с 

включением ужина  

15.25 -15.40  

Совместная и индивидуальная образовательная 

деятельность  

15.40 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.00 -19.00  

 

25. Календарный план воспитательной работы 

  Мероприятия Календарного плана проводятся с учётом ФОП ДО, ООП ДО, а также, возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. Календарный план содержит перечень 

государственных и народных праздников, краткую информацию о них, примерные мероприятия. 

Ответственными за их реализацию является весь педагогический коллектив МБДОУ. 

 

Перечень основных 

государственных и 

народных праздников 

Краткая информационная справка  Примерные мероприятия 

 СЕНТЯБРЬ  
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      1 сентября 

 

      День знаний 

1 сентября - настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он официально учреждён 

как День знаний. Особенно радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой - праздник 

отмечают в школах и подготовительных группах 

 Экскурсия в СОШ №1 на 

линейку, досуг «День знаний 

у дошколят», сюжетно-

ролевые игра «Школа», 

просмотр видеосюжетов «1 

сентября в России» 

       3 сентября 

 

День окончания Второй 

мировой войны 

 

 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

   Вторая мировая война продолжалась шесть лет - с 1 

сентября 1939 года до 2 сентября 1945 года. Она 

охватывала территории на трех континентах: в Европе, 

Азии и Африке, на четырех океанах - Атлантический, 

Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Война была 

развязана нацистской Германией, фашистской Италией и 

милитаристской Японией. Всего в нее было втянуто 61 

государство с общей численностью населения в 1,7 млрд 

человек. 

Эта памятная дата России была установлена в соответствии 

с федеральным законом Российской Федерации «О днях 

воинской славы и памятных датах России» в редакции от 21 

июля 2005 года. Она напрямую связана с событиями в 

Беслане 1—3 сентября 2004 года. 

 Познавательные вечера, 

тренинги, развлечения, 

литературные гостиные, 

встречи с сотрудниками 

ГИБДД 

     8 сентября 

 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

 

 

Дни финансовой 

грамотности 

   Ежегодный Международный день грамотности 

объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации 

Всемирной конференции министров образования по 

ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в 

сентябре 1965 года. 8 сентября — день торжественного 

открытия этой конференции. 

 Этот день призван активизировать усилия общества по 

распространению грамотности, одной из главных сфер 

деятельности ЮНЕСКО. 

 

  Несколько лет назад было принято решение создать 

всероссийскую программу, которая бы освещала вопросы 

финансовой грамотности населения. Таким образом, была 

создана программа «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях». Дата проведения мероприятий, 

посвященных этому дню, приходится на 8 сентября. 

Проведение их полностью отвечает на вызов времени. В 

нашей стране рыночная экономика и система свободной 

торговли существует не так давно, поэтому иногда 

отсутствует возможность передачи жизненного опыта от 

более старших поколений к младшим. 

 

Разучивание поговорок, 

пословиц про ученье, 

закрепление букв алфавита,. 

рисование буквы своего 

имени 

 

 

Посещение организаций 

(банков, страховых 

компаний, пенсионных 

фондов, фондовых бирж, 

музеев денег), встречи с 

интересными людьми в 

сфере бизнеса и финансов, а 

также провести занятие по 

финансовой грамотности. 

     27 сентября 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

   Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был 

открыт первый в России детский сад.  

  Дошкольные работники для маленьких детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От того, как 

складывается общение и взаимодействие малышей с 

воспитателями, во многом зависит их последующие 

благополучие и успешность. 

НОД, викторины, игры  

на ИД, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная покупка в 

магазине (под контролем 

родителей) 

 ОКТЯБРЬ  

1 октября 

 

Международный день 

пожилых людей 

 

 

 

Международный день 

музыки 

 

 

   День пожилого человека, который должен напомнить о 

том, что старшим нужно помогать и уважать их, имеет 

огромную важность для всего общества, поэтому с 1991 

года отмечается на международном уровне. Главное целью 

этого дня является обратить внимание всех обитателей 

планеты на проблемы и трудности, с которыми 

сталкиваются люди пожилого возраста. 

 

  По образному выражению русского композитора А.Н. 

Серова, музыка - это «язык души». По решению ЮНЕСКО 

1 октября 1975 года учреждён Международный день 

музыки. Все музыканты мира отмечают праздник 

 

Продуктивная деятельность 

«Открытка пожилому 

человеку», пение про 

бабушку, дедушку, рассказы 

о своих пожилых 

родственниках, 

рассматривание фотографий 

Конкурс «Серебристый 

голосок»; музыкальная 

викторина; игра на 

музыкальных инструментах, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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большими концертными программами, а художественные 

коллективы открывают новый концертный сезон  

рассматривание портретов 

композиторов 

4 октября 

 

День защиты животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому что им нужна наша забота. 

Чтобы привлекать внимание людей всего мира к проблемам 

животных и организовывать разнообразные мероприятия по 

их защите, был учреждён праздник - Всемирный день 

животных. В России он отмечается с 2000 г.  

Выставка рисунков 

(фотографий) домашних 

животных; викторина «В 

мире животных» , просмотр 

телепередачи «В мире 

животных» 

4 октября 

 

Международный день 

врача 

  «Отцом медицины» считают древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва - основа современной врачебной 

этики. Врач - это не просто профессия, это посвящение себя 

служению другим людям. Высшей наградой любого врача 

является здоровье пациентов. В 1971 году была создана 

международная организация «Врачи без границ», 

помогающая людям более чем в 80 странах мира, когда в 

результате бедствий их жизнь и здоровье оказываются под 

угрозой 

Спортивно-музыкальное 

развлечение (основы ЗОЖ); 

экскурсия в поликлинику с 

родителями; беседа с 

медицинской сестрой, 

тренинги по оказанию 

первой медицинской помощи  

5 октября 

 

День учителя 

В этот день в России принято поздравлять учителей, 

наставников, мастеров, тренеров, воспитателей, всех, кто 

так или иначе имеет отношение к образовательной и 

воспитательной деятельности. Главная цель празднования 

Всемирного дня учителя в этом году – призвать 

правительства и международное сообщество сосредоточить 

внимание на положении учителей во всем мире и 

проблемах, с которыми они сталкиваются в 

профессиональном плане. 

Концерты, капустники, 

празднично оформляются 

учебные помещения, 

проводятся дни 

самоуправления и другие 

тематические мероприятия. 

15 октября 

 

День отца 

 

   В России, начиная с 2021 года, отмечается важный 

семейный праздник – День отца, официально 

установленный Указом Президента РФ № 573 от 4 октября 

2021 года «в целях укрепления института семьи и 

повышения значимости отцовства в воспитании детей». 

Дата его празднования – третье воскресенье октября. 

Привлечение внимания к теме отцовства – важный момент 

семейной политики, где полноценная семья – это папа, 

мама, дети. Ведь в процессе деторождения принимают 

участие как мать, так и отец. 

Праздники, открытки, стихи 

про папу, рассказы о том как 

этот праздник проходит в 

других странах, просмотр 

видео-роликов, составление 

рассказов 

 

28 октября 

 

Международный день 

анимации (мультфильмов ) 

 

 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль Рейно 

создал «оптический театр». Он рисовал, раскрашивал и 

монтировал изображение сам, нанося его на длинные 

ленты. Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали 

предтечей мультипликационных фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. Современная анимация- 

это особый вид искусства, в котором оживают герои наших 

любимых сказок  

Просмотр 
мультипликационного 
фильма; выставка работ 
«Любимые герои 
мультфильмов»  

(рисование, лепка, 
художественное 
конструирование,  

аппликация) 

 НОЯБРЬ  

https://infoteach.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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  4  ноября 

 

День 

народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат российской 

истории. Люди разного вероисповедания и разных 

сословий земли Русской объединились в народное 

ополчение, чтобы освободить Москву от польско-

литовских захватчиков.. Под предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого гражданина Кузьмы 

Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом и 

освобождён Китай-город, а позже - и вся Москва. Победа 

стала символом подлинного народного единения  

Спортивное развлечение 
(подвижные игры народов 
России); выставка рисунков, 
поделок, посвящённых 
(национальному костюму, 
природе России и т. п.)  

флешмоб с участием детей и 

родителей  

8 ноября 

 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

ОВД России 

   Сегодня от работы сотрудников МВД зависят многие 

аспекты повседневной жизни граждан. Органы внутренних 

дел занимаются обеспечением порядка на улицах, 

предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и 

охраной частной собственности, государственных и 

коммерческих объектов. Подразделения МВД борются за 

безопасность на дорогах страны, обеспечивают проведение 

массовых мероприятий, днем и ночью приходят на помощь 

гражданам в чрезвычайных ситуациях. Профессия 

сотрудника полиции – одна из самых опасных в 

современном мире. Вступая в открытое противоборство с 

преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою 

жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без 

боевых потерь. 

  Минуты молчания, чтение, 

встреча с интересными 

людьми этой профессии, 

виртуальные экскурсии к 

обелискам, рассказы 

сверстников о своих 

родителях 

21 ноября 

 

Всемирный день 

приветствий 

  Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран 

поддержали в 1973 году двух братьев американцев 

Маккомак, отправивших во все концы мира письма, в 

которых были просто радушные приветствия и просьба 

поприветствовать таким же образом ещё несколько человек. 

Своим поступком они наглядно продемонстрировали 

очевидную истину: в то время, когда правительства разных 

государств конфликтуют, простым людям всегда хочется 

добра, общения, радостных эмоций и хорошего настроения, 

мирного урегулирования конфликтов. 

  Вручение приветственных 

открыток, изготовленных 

руками детей, родителям, 

детям соседней группы, 

конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ИКТ), 

дидактические игры 

«Добрые приветствия», 

«Поздоровайся по-разному» 

27 ноября 

 

День матери 

 Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 

1998 году и празднуется в последнее воскресенье ноября. 

Мама - почти всегда самое первое и всегда самое дорогое 

слово для каждого человека на Земле. Пока рядом с нами 

наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. В 

праздничный день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, 

может особо выразить благодарность своей маме.  

Конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки 

рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с 

участием мам)  

30 ноября 

 

День Государственного 

герба РФ 

Герб России — официальный государственный 

символ Российской Федерации[2]; один из главных 

государственных символов России наряду 

с Государственным флагом Российской 

Федерации и Государственным гимном Российской 

Федерации. Современный герб утверждён Указом 

Президента Российской Федерации от 30 ноября 1993 года 

№ 2050. 

  Государственный герб Российской Федерации 

представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными 

нижними углами, заострённый в оконечности красный 

геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх расправленные крылья. Орёл увенчан 

двумя малыми коронами с крестами и — над ними — одной 

большой короной с крестом, соединёнными лентой. В 

правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди 

орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем 

плаще на серебряном коне, поражающий серебряным 

копьём чёрного, опрокинутого навзничь и попранного 

конём дракона. 

Беседы у стенда «Символы 

нашей Родины» о значении 

изображения герба. 

Рассматривание альбомов с 

гербами страны, области и 

родного города, выставка 

«Герб моей семьи» 

https://мвд.рф/news/item/14908855/
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-fkz-2
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BB
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80
https://web.archive.org/web/20210814051631/https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)
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ДЕКАБРЬ 

 

3 декабря 

 

Международный день 

инвалидов (Золотой День 

доброты) 

День неизвестного солдата 

Слово «инвалид» с латинского языка переводится как 

«бессильный». «Бессильность» инвалидов весьма 

относительна. Многие из них сильнее духом большинства 

здоровых людей, что подтверждают и проводимые 

специально для людей с инвалидностью паралимпийские 

игры.  

Международный день инвалидов, учреждённый ООН в 

1992 году, направлен на привлечение внимания мирового 

сообщества к проблемам инвалидов, на защиту их прав и 

благополучия  

 Организация ярмарки; 

посещение 

специализированных 

детских учреждений; 

праздник-утренник с 

приглашением детей- 

инвалидов, 

воспитывающихся на дому; 

письма-открытки для детей.  

5 декабря 

 

День волонтёра 

(добровольца) в России 

  День добровольца (волонтера) в России  был установлен 

Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 

2017 года. Этот день может считать своим праздником 

каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил 

и времени. 

  Волонтёров можно увидеть при ликвидации последствий 

стихийных бедствий, оказывающими помощь сотрудникам 

МЧС, участвующими в поисках пропавших детей, 

помогающими людям с ограниченными физическими 

возможностями, беженцам, переселенцам, одиноким 

людям, участвующими в проведении крупных спортивных 

и культурных мероприятий.  

  Изготовление своими 

руками подарков для детей 

других групп детского сада, 

а также пожилых людей. 

 Просмотр отрывков 

телепередач о волонтерах, 

детях-волонтерах. 

  Организация субботников 

на участках и прилегающих 

территориях. 

8 декабря 

 

День художника 

  День художника – это праздник не только профессионалов 

и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке 

возможность радоваться миру и любить его. Поэтому 

сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного. 

Профессии художника тысячи лет – еще древние люди 

создавали картины наскальной живописи. В Древнем 

Египте художники пользовались большим уважением. 

Считалось, что написанные изображения обладают 

магическим эффектом.  

  Посещение картинной 

мини-галереи, экскурсия в 

Краеведческий музей на 

выставку картин, рисование, 

дидактические игры 

«Разбери по жанрам», «Кто 

написал картину. 

12 декабря 

 

День Конституции РФ 

      12 декабря 1993 года всенародным голосованием была 

принята Конституция Российской Федерации, а 

с 1994 года указами президента России Конституция — 

основной закон государства — является ядром всей 

правовой системы России и определяет смысл и 

содержание других законов. Российская Конституция — 

прочный фундамент демократического развития 

российского государства. Это не просто декларация добрых 

намерений, это реально работающий документ прямого 

действия. Конституция для гражданина любой страны — 

Закон, который он должен знать в первую очередь. 

 Рассматривание альбома «Я 

знаю свои права», 

познавательные вечера «Я 

имею право». 

22 декабря 

Всероссийский праздник 

благодарности родителям 

Спасибо за жизнь! 

   Целью праздника является воспитание юношества в духе 

уважения и почитания родителей, привитие чувства 

благодарности за дар жизни, осознание ценности жизни, 

гармонизация родительско-детских отношений, укрепление 

семейных ценностей, профилактика одинокой старости. 

 Идея этого масштабного праздничного события, которое 

охватывает всю Российскую Федерацию, направлена на 

создание особенной культуры отношения детей к 

родителям, на формирование новой российской традиции, 

которая сможет подать правильный пример всему миру. 

 Праздник, общая выставка 

рисунков, флешмоб 

«открытка родителям», 

однодневный проект «Искра 

доброты» 

31 декабря 

 

Новый год 

Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В 

России указ о праздновании Нового года 1 января был 

подписан Петром I. Так, летоисчисление «от Сотворения 

мира» сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами российского Нового 

года являются украшенные расписными игрушками и 

гирляндами ёлки, запах мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие 

подарки и, конечно, каникулы. Дети, и взрослые 

 Новогодние утренники; 
карнавал;  

костюмированный бал  

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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загадывают самые заветные желания под бой кремлевских 

курантов и верят в чудо. 

 ЯНВАРЬ  

11 января 

 

Всемирный день «спасибо» 

  Всемирный день «спасибо» тематически близок таким 

праздникам, как День доброты и Всемирный день 

приветствий. Потому что слово «спасибо» - это одно из 

самых добрых, «волшебных» слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском языке, известно его происхождение 

- сокращённое от «Спаси Бог!». Это слово значительно 

облегчает общение и понимание людей, главное, чтобы 

«спасибо было сердечное» (Н. Некрасов)  

 Создание альбомы «Говорю 

спасибо другу», беседы «За 

что я говорю спасибо», 

«Каждому приятно», чтение 

произведений.  

27 января 

 

День воинской славы 

России 

День снятия блокады 

Ленинграда 

  В 1941 году Гитлер развернул военные действия на 

подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить 

город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного 

стратегического и политического центра сомкнулось. 

В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов 

жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов 

продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся 

голод, усугублённый бомбежками, проблемами с 

отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням 

тысяч смертей среди жителей. Но ленинградцы продолжали 

трудиться – работали детские учреждения, поликлиники, 

театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на 

заводах, заменив отцов, ушедших на фронт. 27 января 1944 

года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня 

фашистскую блокаду города. В ознаменование 

окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан 

праздничный салют. 

Презентации, стенды, беседы  

 ФЕВРАЛЬ  

8 февраля 

 

День российской науки 

 Это праздник академиков, ученых, профессоров и 

студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и 

исследовательской деятельности. Наша страна дала миру 

множество уникальных имен и научных открытий, которые 

сыграли большую роль в развитии человеческой 

цивилизации. М. Ломоносов, К. Циолковский, И. Павлов, Д. 

Менделеев и многие выдающиеся ученые,  

перевернувшие мир своими достижениями. Наука – это 

сила, дающая прогресс, движение, развитие во всех сферах 

жизни: медицина, образование, экономика, производство. 

Достижения ученых выводят человечество на новый 

уровень жизни, повышая ее качество.  

Экспериментирования, 

опыты, рассказы про 

известных ученых и их 

открытия 

17 февраля 

 

День доброты 

Международный праздник День доброты ещё мало известен 

в России, но доброта как человеческое качество всегда 

высоко ценилась россиянами, являлась и является одной их 

наиболее характерных черт российского менталитета. В 

народных сказках, песнях, былинах мы встречаемся с 

«добрыми людьми», «добрыми молодцами». Добрый 

человек - тот, кто бескорыстно (не ожидая будущей 

награды) делает правильный и достойный выбор между 

Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как можно 

больше и чаще делать добрые дела. 

Организация стенда «Наши 

добрые дела, стенгазеты, 

театр для малышей, подарки 

сверстникам. 

21 февраля 

 

Международный день 

родного языка 

  По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, ныне 

существующих в мире, находятся под угрозой 

исчезновения.  

  В России родными языками являются русский, татарский, 

марийский, башкирский, чувашский, алтайский, 

якутский...- всего более 100 языков, которые необходимо 

беречь и поддерживать. Международный день родного 

языка, провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

Фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую совместно 

детьми, и др.; дидактическая 

игра (викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму». 

https://www.calend.ru/events/4316/
https://www.calend.ru/day/1-27/
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праздником в феврале 2000 года, призван содействовать 

языковому и культурному разнообразию мира 

23     февраля 

День 

защитника 

Отечества 

   Главными защитниками Отечества исторически являлись 
и являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их честь 
учреждён официальный праздник - День защитника 
Отечества (ранее - День рождения Красной Армии, День 
Советской Армии и Военно-морского флота).  

  Женское население России воспринимает данный 

праздник как мужской день.  

 Праздник (с участием пап); 
музыкально-
театрализованный досуг, 
продуктивная деятельность 
«Открытка папе»  

  

 МАРТ  

8 марта 

 

Международный женский 

день 

  В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась 

борьба женщин за свои права. Несколько десятилетий 

спустя в день 8 Марта стали отмечать уже достижения 

женщин разных стран мира. В современной России 

празднование Международного женского дня проводится 

как день всех женщин, олицетворяющих нежность, заботу, 

материнство, терпеливость и другие исконно женские 

качества  

 Утренники, посвящённые 

Международному женскому 

дню; выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка»)  

21 марта 

 

Всемирный день воды 

 Всемирный день водных ресурсов. Задача человечества в 

целом и каждого человека в отдельности – всеми 

возможными способами беречь пресную воду 

хозяйственной деятельностью современных людей. 

Праздник-

экспериментирование (с 

водой и землёй),праздник 

«Да, здравствует, вода!», 

викторины. 

27 марта 

 

Всемирный  день 

театра 

  

 Международный день театра учреждён 27 марта в 

1961году в целях развития международного творческого 

театрального сотрудничества. Для зрителей театр – это 

волшебство, которое начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. Впечатления от каждого посещения 

кукольного театра или театра юного зрителя память 

бережно хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся.  

 Сюжетно-ролевая игра  

«Театр», конкурс 

театрализованных 

представлений, выставка 

декораций (атрибутов) к 

театрализованному 

представлению. 

 АПРЕЛЬ  

1 апреля 

 

Международный день птиц 

День юмора 

Международный день птиц – праздник, близкий сердцу 

любого человека. Праздник с начала ХХ века приурочен ко 

времени начала возвращения птичьих стай с мест зимовок. 

Его главная цель – сохранение диких птиц, потому что 

мировое сообщество, к сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам Доброй традицией 

праздника является изготовление и развешивание «птичьих 

домиков» в ожидании прилёта пернатых  

Выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

экскурсия в парк, лес  

с родителями; развлечение 

«Птичьи голоса», «Птичья 

столовая», изготовление  

кормушек для птиц  

2 апреля 

 

Международный день 

детской книги 

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать 

Международный день детской книги. Адресовать именно 

детям свои произведения зарубежные писатели и поэты 

начали с ХУ11 века, российские – с начала XIX века. Книги 

для детей А. Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 

.Маршака, К. Чуковского, А.Барто и др. – золотой фонд 

российской детской книги. 

Выставка книг, 
изготовленных руками детей 
(с помощью воспитателей, 
родителей);  

экскурсия в библиотеку; 

встреча с детским писателем, 

художником- иллюстратором 

на НОД на ИД, просмотр 

мультфильмов и сказок по 

произведениям Андерсена. 

7 апреля 

 

Всемирный день здоровья 

«Здоров будешь – всё добудешь», «Здоровье дороже 

богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» 

это только малая толика пословиц и поговорок, в которых 

отражено отношение народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. Всемирный день здоровья 

проводится с 1950 года. Современное человечество 

отчётливо осознаёт: границы между государствами 

условны, болезни одной страны через некоторое время 

становятся болезнями государств-соседей. Поэтому и 

бороться с ними надо сообща, всем миром  

Спортивный праздник  

(развлечение) с родителями 

«Папа, мама и я –здоровая и 

спортивная семья». 

Подвижные игры, эстафеты, 

беседы о здоровом образе 

жизни  
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12 апреля 

 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как покорительница Космоса. 

12 апреля 1961 г. Ю.А. Гагарин впервые совершил 

космический полет. С 1968 года российский День 

космонавтики перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время небольшое количество 

стран может гордиться своими успехами в этой сфере, 

среди них, бесспорно, - Россия 

Просмотр видеофильма  

о космосе,  

космических явлениях, 
сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты», 
«Космический корабль»; 
конструирование  

ракеты, презентации,  

НОД на ИД  

22 апреля 

 

Всемирный день 

Земли 

С наступлением астрономической весны отмечается 

Всемирный день Земли, посвящённый «мирным и 

радостным Дням Земли» По традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира. 22 апреля – Международный 

день Земли. Его главный смысл – защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей 

Экологические акции, 

субботники, досуги, 

составление альбомов 

 МАЙ  

1 мая 

 

Праздник весны и труда 

У Праздника весны и труда богатая история. Когда-то он 

назывался Днём труда, потом Днём международной 

солидарности трудящихся. Для простых граждан 

Российской Федерации он в течение многих десятилетий - 

Первомай. В настоящее время большая часть россиян 

использует праздничный день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и труд - два взаимосвязанных 

понятия в жизни обычного человека 

Субботник, «трудовой 

десант» (уборка территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

профессиях 

9 мая 

 

День Победы 

 День Победы — праздник победы Красной Армии и 

советского народа над нацистской Германией в  

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.  В День 

Победы во многих городах России проводятся военные 

парады и праздничные салюты, в Москве производится 

организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и фейерверки. В 2010-е годы 

широкое распространение получили шествия с портретами 

ветеранов — «Бессмертный полк».  

Видеофильм, возложение 

цветов к памятникам 

погибших, участие в акции 

«Бессмертный полк», 

конкурс чтецов о ВОВ, 

музыкальные композиции.  

18 мая 

 

День музеев 

 Международный день музеев празднуется во всём мире с 

1977 года С 1992 года у Международного дня музеев своя 

тема, и Международный совет музеев всегда делает обзор 

связанных с данной темой мероприятий, делая их 

доступными для всех. Первые официальные празднования 

дня музеев как на территории Европы, так и Российской 

Империи с 24 октября 1765 года. Именно с этого периода 

начинается активное просвещение населения.  

Посещение Краеведческого 

музея, музея каши; 

развлечение «В гостях у 

старинных вещей», 

виртуальные экскурсии в 

музеи России  

19 мая 

 

День детских 

общественных организаций 

России 

  Благодаря участию в общественных движениях ребята 

учатся быть лидерами, умению добиваться успеха, 

проходят важный этап социализации. Как и раньше, 

детские организации руководствуются принципами 

единства слова и дела, дружбы и товарищества, совести и 

чести, заботы и милосердия. Все они служат одной цели – 

объединению детей!   Пусть  преемственность поколений и 

традиция празднования Дня пионерии и Детских 

общественных организаций  не уходит в небытие, а будет 

возрождаться повсеместно, ведь нет ничего лучше, чем 

проверенный опыт воспитания молодёжи. 

 Посадка деревьев и 

кустарников на территории 

ДОУ, развлечение «Скоро в  

школу», пение песен про 

дружбу, игры 

24 мая 

 

День славянской 

письменности и культуры 

  Язык, на котором мы говорим и пишем сегодня, зародился 

более тысячи лет назад. Оформиться ему помогли два 

брата-проповедника родом из Греции, чьи имена знакомы 

нам еще со школы, — Кирилл и Мефодий. Именно им мы и 

другие носители языков славянской группы должны быть 

благодарны за то, как именно говорим и пишем. 

Речевые игры «Скажи 

правильно», «Звуки и 

буквы», «Назови», рассказ о 

Кирилле и Мефодии. 

 ИЮНЬ  
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1 июня 

 

Международный день 

защиты детей 

Первое празднование Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 году. В нём приняли участие более 50 

стран мира. От кого или от чего надо защищать детей? 

Ответ на этот вопрос звучит по-разному в разных странах 

мира - от голода, войны, эпидемий, насилия, жестокого 

обращения. Обладая такими же правами, как и взрослые, 

дети не всегда могут воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества.  

 Беседа о правах детей в 
нашей стране; ярмарка; 
развлечение, досуг  

6 июня 

День русского языка 

России 

 

 

 

Пушкинской день  

Русский язык — один из крупнейших языков мира, 

является самым распространенным из славянских 

языков, самым распространенным европейским языком в 

географическом смысле и по общему числу говорящих 

занимает место в первой десятке мировых языков. По 

использованию в интернете русский язык стоит на втором 

месте. Это один из самых переводимых языков в мире. 

 

6  июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день рождения 

А. С. Пушкина и в его честь в течение многих десятилетий 

проводились праздники поэзии, с 1997 года (200-летнего 

юбилея поэта) празднуется Пушкинский день России 

Конкурс чтецов выставка 

рисунков «Сказки 

Пушкина»; музыкально-

театрализованное 

представление «Лукоморье» 

9 июня 

 

Международный день 

друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто 

откликнется, поможет и выручит.  

Современному человеку найти настоящего друга не просто. 

Деловые отношения, основанные на взаимной выгоде, всё 

больше вытесняют отношения дружеские, являющиеся 

нравственной ценностью сами по себе.  

Международный день друзей – праздник напоминание о 

том, как важна в нашей жизни дружба 

Конкурс плакатов 
«Дружат дети на 
планете»; составление 
фотоальбома группы 
«Наши дружные ребята»; 
досуг «Дружба верная...» 
(по мотивам 
художественных и 
музыкальных 
произведений) 

12 июня 

 

День России 

  Русь, Руссия, Московия, Государство Российское, 

Российская империя, Союз Советских Социалистических 

Республик - так назывались в разные времена государства, 

на территории которых расположена Российская 

Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, - символ 

нового государства, основанного на уважении, согласии, 

законе и справедливости для всех народов, населяющих его, 

гордости за Россию и веры в будущее россиян  

 

22 июня 

 

День памяти и скорби 

 

  День памяти и скорби -  одна из самых печальных дат в 

истории России, день начала Великой Отечественной 

войны. 

Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных 

в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и 

лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни 

выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё 

Отечество. Великая Отечественная война окончилась 

победой СССР, но какой ценой?! Ценой человеческих 

страданий и огромных потерь, которые выпали на долю 

советского народа. Мировая история еще не знала таких 

разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен 

путь гитлеровцев по советской земле. 

 Минута молчания, 

просмотр фильма «Встает 

страна огромная 

 ИЮЛЬ  

8 июля 

 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

Всероссийский праздник, получивший название «День 

семьи, любви и верности», впервые прошёл 8 июля 2008 

года. Его организатором стал Фонд социально-культурных 

инициатив. Праздник стал отмечаться ежегодно. В 

жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые 

традиционные религии России всегда связывали с идеалом 

супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и 

верность, совершение дел милосердия и попечение о 

различных нуждах своих сограждан. 

Но семья — это еще и очень важная социальная единица, 

которая находится под охраной закона.  

Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям  

https://www.calend.ru/events/3876/
https://www.calend.ru/events/3876/
http://shkolazhizni.ru/love/articles/67345/
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16 июля 

 

День рисования на 

асфальте 

Дети обожают рисовать рисунки мелками на асфальте и 

играть в нарисованные игры. Дети могут играть на 

асфальтовых дорожках и тротуарах, одновременно 

проявляя своё творчество и развиваясь физически. 

Рисунки на тему "Лето" или 

"Детство"  

 АВГУСТ  

5 августа 

 

Международный день 

светофора 

Международный день светофора ежегодно отмечается 5 

августа - в день, когда был установлен первый 

электрический светофор, предшественник современных 

устройств. Компактный автоматический регулировщик 

дорожного движения в городах — светофор избавил 

человечество от необходимости постоянно дежурить на 

сложных перекрестках дорог.  

Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД - 

спортивные развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы  

12 августа 

 

День физкультурника 

 Всесоюзный день физкультурника был учрежден 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР, 

принятым летом 1939 года. Широкое распространение он 

получил в 30-х годах 20 века, в первые десятилетия 

Советской власти, когда коммунистические пропагандисты 

внедрили лозунг: «В здоровом теле — здоровый дух». 

Физическую культуру принято понимать, как сферу 

социальной деятельности, направленную на сохранение и 

укрепление здоровья человека, развитие его 

психофизических способностей для здорового долголетия. 

А укрепляя здоровье, физкультура и спорт совершенствуют 

и развивают не только тело, но и дух, воспитывают 

упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, 

закаляют волю. Поэтому значение физкультуры и спорта в 

жизни общества трудно переоценить. 

Спортивные эстафеты, 

подвижные игры, просмотр 

альбомов «Виды спорта», 

«Знаменитые спортсмены 

России» 

22 августа 

 

День государственного 

флага РФ 

  22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые 

был официально поднят трехцветный российский флаг, 

заменивший в качестве государственного символа красное 

полотнище с серпом и молотом. В этот день на 

Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было 

принято постановление считать «полотнище из... белой, 

лазоревой, алой полос» официальным национальным 

флагом России. 

  Сегодня флаг России — «государственный триколор» — 

официальный государственный символ, наряду с гербом и 

гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой 

прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 

горизонтальных полос: верхней — белого, средней — 

синего и нижней — красного цвета.  

Познавательный вечер 

«Российский флаг – история 

и значение», слушание песни 

«Андреевский флаг», 

аппликация «Флаг моей 

Роднины» 

27 августа 

 

День российского кино 

День российского кино – профессиональный праздник 

работников, которые имеют отношение к кинематографу: 

сценаристов, режиссёров, операторов, актёров, каскадёров, 

вспомогательного персонала. В торжествах принимают 

участие их родственники, друзья и близкие люди. Праздник 

также считают своим преподаватели и студенты 

профильных учебных заведений, чиновники Министерства 

культуры РФ. К событию причастны сотрудники 

кинотеатров, производители съёмочной и воспроизводящей 

техники. 

Просмотр отрывков из 

детских кинофильмов 

российских режиссеров. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Снимаем кино».  

  

26. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"  

Приказ Минпросвещения России от 24.11.22г. № 1023 "Об утверждении ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ"   

https://www.calend.ru/events/2993/
https://www.calend.ru/events/2993/
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%84%D0%B0%D0%BE%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%B2%D0%B7.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%84%D0%B0%D0%BE%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%B2%D0%B7.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%84%D0%B0%D0%BE%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%B2%D0%B7.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%84%D0%B0%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%BE%D0%BE-%D0%BE%D0%B2%D0%B7.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%84%D0%B0%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%BE%D0%BE-%D0%BE%D0%B2%D0%B7.pdf
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ФЗ от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ Об образовании в РФ» и ст. 1 ФЗ «Об 

обязательных требованиях в РФ» 

Распоряжение Минпросвещения России от 01.03.2019 № P-26 об утверждении методических 

рекомендаций по организации процесса оказания психолого-педагогической помощи 

Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 об утверждении методических 

рекомендаций по системе функционирования психологических служб в ОО 

Распоряжение Минросвещения России от_10.08.2021 об утверждении метод.рекомендаций по 

оказанию услуг психолого-педагогической, консультационной помощи родителям  

Концепция развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 

года 

План мероприятий по реализации концепции развития психологической службы до 2025 г. 

Приказ Минпросвещения России от 25 января 2019 г. № 45 «О Совете Министерства просвещения 

Российской Федерации по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (детей-инвалидов)» 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

Министерство Просвещения Российской Федерации Распоряжение от 6 августа 2020 г. №Р-75 

Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по ООП ДО» 

Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 г. №  Р - 93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

 

 

 

https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%84%D0%B7-%D0%BE%D1%82-24.09.2022-%E2%84%96-371-%D1%84%D0%B7-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%84%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D1%84-%D0%B8-%D1%81%D1%82.-1-%D1%84%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D1%84.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%84%D0%B7-%D0%BE%D1%82-24.09.2022-%E2%84%96-371-%D1%84%D0%B7-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%84%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D1%84-%D0%B8-%D1%81%D1%82.-1-%D1%84%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D1%84.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-01.03.2019-%E2%84%96-p-26.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-01.03.2019-%E2%84%96-p-26.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-28.12.2020.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-28.12.2020.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82_10.08.2021.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82_10.08.2021.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%BE-2025-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%BE-2025-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%B4%D0%BE-2025-%D0%B3.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/be6e3ae76c9548e18d1ba001c78d4add/
https://docs.edu.gov.ru/document/be6e3ae76c9548e18d1ba001c78d4add/
https://docs.edu.gov.ru/document/be6e3ae76c9548e18d1ba001c78d4add/
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/metod-kopilka/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-31-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2020-%D0%B3.-n-304-%D1%84%D0%B7.docx
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/metod-kopilka/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-31-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F-2020-%D0%B3.-n-304-%D1%84%D0%B7.docx
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/metod-kopilka/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-6-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2020-%D0%B3.-%E2%84%96%D1%80-75.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/metod-kopilka/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-6-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2020-%D0%B3.-%E2%84%96%D1%80-75.pdf
https://www.fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/metod-kopilka/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-6-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-2020-%D0%B3.-%E2%84%96%D1%80-75.pdf
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