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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту - Программа), реализуемая Муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

«Кудровский центр образования №1» (далее по тексту – МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1»), обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, направлена на решение задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

    Программа является основным нормативным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», обеспечивающим 

качество дошкольного образования, представляющим собой организацию процесса 

воспитания, обучения, коррекции детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – дети с ТНР). 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с ТНР 

обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей, направлена на решение задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Программа 

охватывает образовательные области: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Нормативный срок освоения Программы: Программа рассчитана на воспитанников 

в возрасте от 6 лет до прекращения образовательных отношений на уровне дошкольного 

образования.  

Программа реализуется на русском (государственном) языке Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Нормативно-правовая база для разработки Программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями на 17 февраля 2023 года (редакция, действующая с 28 февраля 2023 

года); 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155) (с изменениями на 8 ноября 2022 года); 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21); 

 Устав МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

Программа строится с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

детей с ТНР на основе Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (утверждена приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 г. № 1022). 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно -  нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального. духовно – нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Возможность реализации Программы обеспечивается наличием взаимодополняющих 

факторов: 

 квалифицированного кадрового потенциала; 

 материально-технического и финансового обеспечения; 

 созданной развивающей предметно-пространственной средой, обеспечивающей 

всестороннее развитие личности ребенка и максимально возможную коррекцию 

нарушений в физическом и психическом развитии. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

Содержание Программы направлено на реализацию цели и задач: 

Цель Программы Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи  Реализация содержания Программы. 

 Коррекция недостатков психофизического развития 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного 

образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка и социального статуса. 

 Создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

 Формирование общей культуры личности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, 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 тяжелыми нарушениями речи. 

 Обеспечение психолого – педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышения их компетентности в 

вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с тяжелыми нарушениям речи. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 
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Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1») и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами; 

 индивидуализация дошкольного образования детей; 

 развивающее вариативное образование; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы; 

 культуросообразность; 

 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей с ТНР, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

 комплексность при взаимодействии медико-психолого-педагогических подходов к 

воспитанию и развитию ребенка с ТНР; 

 дифференциация в выборе программ и технологии для каждого ребенка с ТНР. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Соотношение данных частей определено как: 

Возрастная группа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Обязательная часть 

Программы 

 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Группа старшего 

дошкольного возраста (6-7 
лет) компенсирующей 

направленности 

94 % 

 

6% 
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Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
(утверждена приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 г. № 1022) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальных программ: 

Парциальная программа нравственно – патриотического воспитания  детей 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

 

2.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Под общим недоразвитием речи понимается патологическая 

форма речевого развития, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

деятельности: фонетика, фонематические процессы (фонематический слух, 

фонематическое восприятие), лексика и грамматика. 

Особенности, характерные для детей с ОНР. 

ОНР I уровня характеризуется: ограниченным пониманием речи, полным отсутствием 

активного словаря или наличием звукоподражаний, лепетных слов и небольшого 

количества общеупотребительных слов (лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами, а также совершенно непохожих на произносимое слово); 

отсутствием фразовой речи, неспособностью воспроизводить звуковую и слоговую 

структуру слова, несформированным звукопроизношением (произношение отдельных 

звуков лишено постоянной артикуляции). 

ОНР II уровня характеризуется: диффузным нарушением звукопроизношения; 

грубым нарушением фонематического слуха (слоговая структура и звуконаполняемость 

слов); зачатками общеупотребительной речи, бедным обиходным словарным запасом (в 

большей степени предметным), употреблением в речи простой фразы, грамматически 

неоформленной; не сформированной связной речью, которая представлена односложными 

ответами на поставленный вопрос. 
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ОНР III уровня характеризуется: нарушением звукопроизношения разного генеза 

(дислалия, дизартрия (дизартрический компонент), ринолалия); нарушением языковых 

процессов (фонематических представлений, фонематического слуха, фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа и синтеза, языкового анализа и синтеза), в результате 

которых происходит нарушение звуконаполняемости и слоговой структуры слов; бедным 

количественно и качественно неполноценным, ограниченным реалиями обиходно-бытовой 

тематики словарным запасом; фраза может быть представлена различными видами 

предложений (простое распространённое, сложносочинённое, сложноподчинённое), но 

грамматически не оформлена (нарушение согласования, управления (предложное и 

беспредложное), словоизменения и словообразования; недостаточной сформированностью 

связной речи. 

ОНР IV уровня характеризуется: отсутствием неправильного звукопроизношения, 

звуки «поставлены», однако речь несколько невнятна, невыразительна и отличается 

нечеткой артикуляцией; нарушением слоговой структуры слова, элизии, замене одного 

звука другим, перестановке их местами; неправильным использованием слов, означающих 

признак предмета; затруднением в образование новых слов при помощи суффиксов; 

нарушением  согласования имен существительных с прилагательными или при 

употреблении существительных во множественном числе именительного или родительного 

падежа, редко встречаются аграмматизмы. 

Дизартрия (дизартрический компонент) характеризуются: гиперсаливацией 

(саливацией), нарушенной иннервацией речевого аппарата разной степени тяжести, 

нарушением артикуляторной умелости (статика и динамика), стойким нарушением 

звукопроизношения, затруднённой и длительной автоматизацией, нарушением общей и 

мелкой моторики. 

2. 3. Планируемые результаты. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и представлены 

следующим образом: 

 Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми и закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

конструировании; 
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 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точно сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения, и словесного планирования 

деятельности; 

 устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах 10, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, позннавательный опыт 

обучающихся; 
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 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк  МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» ДО (далее – ДО), а затем специалисты ТПМПК вырабатывают 

рекомендации для ППк школ по организации дальнейшего образовательного маршрута в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО.  

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Парциальная программа нравственно – патриотического воспитания детей 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой М. Д. 
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Маханёвой определяет новые ориентиры в нравственно - патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. 

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, 

кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры.  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому, социально - 

коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное 

начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности - интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

Цель: формирование у детей базиса личностной культуры на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры. Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям общества и государства.      

Цель может быть достигнута при решении следующего ряда задач: 

 Обеспечение условий для всестороннего нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников, основанные на их приобщение к истокам русской народной культуры; 

 Раскрытие и воспитание духовно - нравственной личности ребенка с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом;  

 Построение нового типа взаимоотношений с семьями воспитанников; активизация 

позиции родителей через совместную творческую деятельность детей и родителей в 

рамках тематического годового плана по приобретению детьми культурного богатства 

русского народа. 

Принципы и подходы к реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
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 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» на этапе завершения дошкольного образования (к 7 

годам): 

 Знают основные литературные понятия по фольклору: песни, частушки, загадки. 

пословицы, поговорки, потешки, заклички; умеют рассказывать русские народные 

сказки, обыгрывать их. 

 Знают былинных и сказочных героев, умеют узнавать их в произведениях 

изобразительного искусства; создают творческие работы по фольклорным 

произведениям. 

 Принимают активное участие в русских народных праздниках; знают названия 

праздников и умеют объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

 Знают народные приметы, умеют соотносить увиденное в природе c народными 

приметами. 

 Сформированы начальные знания об особенностях народного быта, русской народной 

культуре, используют в игре предметы быта русского народа; 



15 
 

 Умеют играть в подвижные и хороводные народные игры; 

 Знают элементы русского народного костюма;  

 Расширен словарный запас при знакомстве предметами быта, традициями русского 

народа; 

 Дети владеют углубленными знаниями о городе, области, государстве, в котором живут, 

знают символику, испытывают чувство гордости за свою малую родину, страну; 

 Имеют начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения. 

2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, реализуемой 

ДО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР; 

 не являются основанием для 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая педагогические наблюдения, которые вносятся в протоколы оценки 

индивидуального развития детей по образовательным компонентам и психолого-
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педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты развития ребенка с ТНР. 

  В ДО используются мониторинговые (диагностические) исследования 

индивидуального развития детей для выявления качества предоставляемых 

образовательных и коррекционных услуг. Результаты психолого-педагогической 

диагностики способствуют эффективной оценке педагогических действий и становятся 

основой планирования системы педагогической деятельности, управленческих решений. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ТНР, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое 

обследование проводится педагогом-психологом. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В 

качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С.Д. Забрамной, М.М. Семаго, Е.А. Стребелевой и др. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 
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 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ТНР для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает 

получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности по следующим 

направлениям: 

 коммуникация со сверстниками и взрослыми (изменение способов установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность (развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектная деятельность (развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, умения планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физическое развитие. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: назвать свое полное имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес; рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, 

место работы родителей; назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом 

занятии дома и др. 

Обязательным требованием к построению системы диагностики является: 
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 сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка, 

критериально-ориентированных методики не тестового типа) и высоко 

формализованных (тестов, проб, скрининг-тестов, используемых педагогом-

психологом, учителем-логопедом) методов, обеспечивающих объективность и 

точность получаемых данных; 

 использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки и которые не приводят к 

переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

С целью оценки индивидуальной динамики детей и корректировки своих 

действий в ходе организованной образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации. Педагогическое наблюдение планируется педагогом, точно 

ориентированно и систематично, позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом – ее целенаправленность, произвольность, организованность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личной зрелости ребенка 

дошкольного возраста. Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах 

наблюдения детского развития и позволяют проследить индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка, вносить коррективы в организацию процесса 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и 

коррекционной работы с детьми с ТНР; 

 внутренняя оценка, самооценка; 

 внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДО в процессе оценки качества 

АООП ДО для детей с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

При этом развивающее оценивание: 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДО; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ТНР, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами ДО собственной работы, так и независимую 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации. 

Учитель-логопед проводит диагностический блок работы, включающий в себя: 

1. Стартовую диагностику речевого развития ребёнка (при поступлении ребёнка в 

группу). Ведётся протокол логопедического обследования и заполняется речевая карта. 

Проводится с целью выявления речевого дефекта и составления планирования 

коррекционно-развивающей деятельности. 

2. Промежуточный мониторинг по тестовой методике Е.В. Мазановой. Заполняется 

тестовый лист и рисуется речевой профиль. Проводится с целью определения 

эффективности логопедической работы и корректирование планов индивидуального 

воздействия. 

3. Заключительную диагностику речевого развития ребёнка (по Е.В. Мазановой) (при 

выпуске ребёнка из группы). Рисуется сравнительный речевой профиль. Проводится с 

целью диагностирования речевого развития ребенка и определение дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Динамическое отслеживание успешности обучения и развития ребенка (по 

рекомендации ТПМПК) осуществляется психолого- педагогическим консилиумом ДО. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Данный раздел определяет задачи коррекционной работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей, которые решаются интегрировано, в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников и во взаимодействии с родителями 

воспитанников.  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач всех 

участников образовательного процесса, специалистов: учителя-логопеда, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, музыкального работника, воспитателей, 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

3.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

3.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в дошкольном отделении; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной 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. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» соответствует п. 32.1.3. Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1)  

3.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей 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 дети 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. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1


22 
 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

стран и народов мира; 

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

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» соответствует п. 32.2.3. Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1)  

3.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей 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 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1
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 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. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» соответствует п. 32.3.4. Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1)  

3.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщение к разным видам художественно – эстетической деятельности, развитие 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» соответствует п. 32.4.5. Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1)  

3.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1
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 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. 

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

разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка 

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

развлечения, закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» соответствует п. 32.5.6. Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1)  

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для обогащения развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности, приобретения ребенком совокупности культурных 

ценностей для развития его духовности, нравственно – патриотических позиций, 

удовлетворения возможностей детей и интересов родителей ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» предлагает освоение дополнительной программы по 

образовательной области «Познавательное развитие»: 

Парциальная программа нравственно – патриотического воспитания детей 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются 

целями и задачами соответствующей парциальной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Парциальная программа реализуется: 

 в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1
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 в течение времени пребывания детей в ДО через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность, при проведении режимных моментов, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Парциальная программа нравственно – патриотического воспитания детей 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой М. Д. 

Маханёвой определяет новые ориентиры в нравственно - патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. 

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, 

кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры.  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

способствует познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому, 

социально - коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит 

духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности - интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

Цель: формирование у детей базиса личностной культуры на основе ознакомления 

с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры. Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям общества и государства.      

Цель может быть достигнута при решении следующего ряда задач: 

 Обеспечение условий для всестороннего нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников, основанные на их приобщение к истокам русской народной культуры; 

 Раскрытие и воспитание духовно - нравственной личности ребенка с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом;  

 Построение нового типа взаимоотношений с семьями воспитанников; активизация 

позиции родителей через совместную творческую деятельность детей и родителей в 

рамках тематического годового плана по приобретению детьми культурного богатства 

русского народа. 

При построении программы учитываются следующие принципы: 
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 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры» на этапе завершения дошкольного: 

 Знают основные литературные понятия по фольклору: песни, частушки, загадки. 

пословицы, поговорки, потешки, заклички; умеют рассказывать русские народные 

сказки, обыгрывать их. 

 Знают былинных и сказочных героев, умеют узнавать их в произведениях 

изобразительного искусства; создают творческие работы по фольклорным 

произведениям. 

 Принимают активное участие в русских народных праздниках; знают названия 

праздников и умеют объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

 Знают народные приметы, умеют соотносить увиденное в природе c народными 

приметами. 

 Сформированы начальные знания об особенностях народного быта, русской народной 

культуре, используют в игре предметы быта русского народа; 
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 Умеют играть в подвижные и хороводные народные игры; 

 Знают элементы русского народного костюма;  

 Расширен словарный запас при знакомстве предметами быта, традициями русского 

народа; 

 Дети владеют углубленными знаниями о городе, области, государстве, в котором живут, 

знают символику, испытывают чувство гордости за свою малую родину, страну; 

 Имеют начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения. 

 Содержание образовательной деятельности: 

 Создание условий для развития активности, познавательных способностей детей, 

познавательной мотивации; 

 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе, его 

истории, культуре, географии, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

 Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции); расширить представление о жанрах устного 

народного творчества. 

 Создание атмосферы национального быта. Учить понимать историческую 

преемственность с современными аналогами (лучина -керосиновая лампа - 

электрическая лампа и т.д.). 

 Знакомство детей с зависимостью использования предметов от образа жизни людей, от 

места их проживания. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по программе «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры», см. Парциальная программа нравственно – 

патриотического воспитания детей «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой М. Д. Маханёвой – СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

Ссылка на страницы 86 - 100. 
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3.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 

осуществляется в рамках занятий и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников с 

ТНР. 

Основное требование к организации и проведению занятий, предъявляемое 

педагогам в этой группе – реализация в комплексе образовательных и коррекционных 

задач, которые сводятся к развитию психических процессов: внимания, восприятия, 

памяти, мышления, ориентировки в пространстве и во времени, развитию мелкой и общей 

моторики в продуктивных видах деятельности. Обязательным условием при проведении 

занятий является смена статического положения, самомассаж, пальчиковая и зрительная 

гимнастика и т.д. 

Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта и строится на основе принципов 

интеграции, системности и преемственности. Выбор тематики обучения определяется 

характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционно-

развивающей работы. Формы работы определяются целями мероприятий, для которых 

характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных. 

Структура занятия гибкая, она включает в себя познавательный материал и элементы 

психотерапии: у детей развиваются коммуникативные качества, обогащается 

эмоциональный опыт, активизируется мышление, осознаются и переживаются успехи-

неуспехи, результаты деятельности, проектируются общественные взаимодействия и 

двигательные акты, формируется личностная ориентация. Настроение детей, их 

психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной варьирования 

методов, приемов и структуры образовательной деятельности. Традиционные методы, 

используемые в различных мероприятиях, обогащаются игровыми ситуациями 

(дидактические, подвижные игры и упражнения, практическая работа с различными 

материалами и строительным конструктором, графические упражнения). Во время 

совместной деятельности педагог развивает ручную моторику, зрительно-моторную 

координацию, графические навыки. 
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Принципы отбора основного и дополнительного содержания, связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, 

логикой предметных связей, а также с возрастными особенностями воспитанников. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуются в 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка: 

 для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа может быть реализована с помощью следующих форм, способов, 

методов и средств 
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Формы, способы, методы реализации Программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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Игровые ситуации, анализ, 

моделирование проблемных 

ситуаций, создание 

ситуаций морального 

выбора, придумывание 

сказок по замыслу, беседы 

социально-нравственного 

содержания, просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

чтение художественной 

литературы, ситуативный 

разговор. 

Беседы социально- 

нравственного 

содержания, 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

чтение художественной 

литературы, 

ситуативный разговор, 

трудовые поручения, 

дежурство.  

Придумывание 

сказок по замыслу, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин, чтение 

художественной 

литературы, 

ситуативный 

разговор 

«
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 Исследовательская 

деятельность,  игры-

эксперименты, экскурсии, 

решение проблемных 

ситуаций, 

демонстрационные опыты, 

дидактические игры, 

наблюдение, просмотр и 

анализ видеофильмов, 

рассказ, беседы, чтение, 

проектная деятельность. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

дидактические игры, 

наблюдение, рассказ, 

беседы, чтение, 

проектная  

деятельность, создание 

коллекций. 

Дидактические игры, 

игры – 

эксперименты, 

наблюдения. 
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Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание и 

обсуждение 

демонстрационного 

материала, инсценирование 

и драматизация, 

моделирование проблемных 

ситуаций, рассказ, беседа, 

ситуативный разговор, 

наблюдение, словесные, 

дидактические игры, 

интервью.  

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание и 

обсуждение 

демонстрационного 

материала, 

инсценирование и 

драматизация, 

моделирование 

проблемных ситуаций, 

ситуативный разговор, 

экскурсии. 

Инсценирование и 

драматизация, 

дидактические игры, 

наблюдение. 
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Создание коллекций, 

слушание, творческие 

задания, игры-

драматизации,  музыкально-

дидактические игры, 

театрализованные игры, 

воспроизведение по 

образцу, импровизация, 

экспериментирование со 

звуками, шумовой оркестр, 

совместное пение, выставки 

творческих работ, 

конструктивное 

моделирование, 

продуктивные виды 

деятельности, музыкально-

досуговая деятельность, 

разработка творческих 

проектов. 

Продуктивные виды 

деятельности 

разработка творческих 

проектов. 

Продуктивные виды 

деятельности. 
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Спортивные упражнения, 

воспроизведение по 

образцу, двигательная 

игровая деятельность, 

тематические беседы, 

спортивные праздники и 

развлечения, игровая беседа 

с элементами движения, 

упражнения с 

физкультурным 

оборудованием. 

Двигательная игровая 

деятельность, 

гимнастика, 

упражнения с 

физкультурным 

оборудованием, 

закаливание, 

спортивные праздники 

и развлечения. 

Двигательная 

игровая 

деятельность, 

упражнения с 

физкультурным 

оборудованием, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

3.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность основана на специфических для дошкольного 

возраста основных видах деятельности – культурных практиках, которые вносят в жизнь 

детей взрослые и которые затем реализуются в самостоятельной деятельности ребенка 

индивидуально, либо совместно с другими детьми. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 



32 
 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
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деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В расписании организованной образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
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направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков: 

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с детьми; 

-свободную самостоятельную деятельность детей. 

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 10.50 часов) представляет собой занятия 

с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая 

организуется в форме игровых занятий. 

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 
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- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

3.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В Программе определены способы и направления поддержки детской инициативы, 

они основываются на: 

- универсальных ценностях, зафиксированных в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, в которых установлено право 

каждого ребенка на качественное образование, на развитие личности, на развитие 

индивидуальных способностей и дарований; педагогическая работа основывается на 

уважении к личности ребенка, к родителям, как к первым воспитателям, и укладу семьи, 

как первичному месту социализации ребенка с ОВЗ; 

- фундаментальных положениях науки о детстве, как междисциплинарной области 

исследований (биология развития, возрастная физиология, антропология, демография, 

нейропсихология, психология и психофизиология индивидуальных различий, общая 

психология, психология развития детей раннего и дошкольного возраста, социальная 

психология детства, этнография детства, культурно-историческая психология и 

педагогика), согласно которым ребенок понимается как субъект образования и развития в 

изменяющемся мире; 

- принципах вариативности, открытости, индивидуализации: каждый ребенок отличается 

от других детей и с самого рождения является неповторимой личностью, особенности 

которой составляют облик конкретного человека. 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

- учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважение каждого ребенка, независимо о т его достижений, достоинств и недостатков; 

- привлечение детей к планированию жизни группы; 

- создание в группе положительного психологического микроклимата; 

- уважение индивидуальных вкусов и привычек детей; 
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- поощрение желаний создавать что-либо по собственному замыслу; 

- создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- помощь детям в решении проблем; 

- адекватная оценка результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указаний возможных путей и способов совершенствования продуктов; 

- спокойная реакция на неуспех ребенка; 

- создание ситуации, позволяющих ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов, на основе выявления потребности и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в детском саду или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 
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взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 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. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
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пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей 

с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 
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включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

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

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

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

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

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано 

с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. 
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Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР дошкольного возраста является вербализация 

своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал 

смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях 

и действиях, умел действовать согласованно. 
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Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 
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взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

3.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогов ДО с родителями (законными представителями) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов - 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДО; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДО, включает следующие 

направления: 
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- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДО; создание 

открытого информационного пространства (сайт МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»). 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются:  

Взаимопознание и взаимоинформирование: успешное взаимодействие возможно лишь в том 

случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Формы: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами. Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече 

свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, тематических встречах) либо опосредованно, при получении 
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информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах ДО, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или 

уже прошедших событиях в группе (детском саду, городе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях и т.д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая 

информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал), поэтому она постоянно обновляется. 

Для того, чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте группы в социальной сети. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все 

более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 
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научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения родителей выступают: конференции, 

родительские собрания (общие, групповые, городские), родительские и педагогические 

чтения. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений 

и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, семейные 

гостиные, фестивали, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, семейный театр, проектная деятельность); информационное - 

пропаганда и популяризация опыта деятельности ДО; создание открытого 

информационного пространства. 

В результате совместной работы с семьей планируются следующие результаты: 

- организация преемственности в работе ДО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

Формы работы в соответствии с направлениями взаимодействия 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Аналитическое направление взаимодействия 
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Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей. 

Социологические обследования по 

определению социального статуса   и   

микроклимата   семьи;   беседы;   

наблюдения   за процессом общения членов 

семьи с ребенком; анкетирование; 

проведение мониторинга 

дополнительных услугах. 

Коммуникативно-деятельностное направление взаимодействия: 

Консультирование родителей Консультации   по   различным   вопросам   

(индивидуальное, семейное, очное 

консультирование) 

Просвещение и обучение родителей Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность 

– педагогическая, психологическая, 

семейно-образовательное право); 

приглашение специалистов; официальный 

сайт МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» и 

рекомендации других ресурсов сети 

Интернет; творческие задания; тренинги; 

семинары; подготовка и организация 

музейных экспозиций в ДО. 

Совместная деятельность ДО с семьей Дни   открытых   дверей; организация 

совместных праздников; совместная 

проектная деятельность; выставки   

совместного   семейного   творчества;   

семейные фотоколлажи;  субботники  по  

благоустройству  территории; экскурсии, 

походы; досуги с активным вовлечением 

родителей. 
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Информационное направление взаимодействия 

Информирование родителей Буклеты; журнал для родителей; визитная 

карточка ДО; информационные стенды; 

выставки детских работ; личные   беседы; 

общение   по   телефону; индивидуальные 

записки; родительские собрания; 

официальный сайт МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1»; передача 

информации по электронной почте и по 

телефону; объявления, фотогазеты, 

памятки.    

 

3.8. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДО МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» направлено на обеспечение коррекции нарушений, разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; создание условий для социальной адаптации. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной коррекционной помощи 

обучающимся с ТНР с учётом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей детей и в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
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 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для 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). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДО включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей 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 детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
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уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

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

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов 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. 

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 ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) 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 детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
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в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, 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 детей, 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 детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

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 педагогов 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 и т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой 
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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 и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа организовывается на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей 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. 

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 и т.д. В заданиях 

можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
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демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. 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 педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

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

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
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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 и т.д. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. 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, применяются несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема - для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования детей 

с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. 



54 
 

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, 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 дети 

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 детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

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

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
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формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-х 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); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, 

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

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- 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 
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внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.; 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 сложных слов и т.д.); 

- 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; 

- 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 
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(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 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); 

- 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; 

- развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. Большое внимание уделяется гласным звукам, 

от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме 

того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового 

состава слова. На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный 

звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития; 

- упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте - вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 
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овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа - выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к 

выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, 

танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими - 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук - сук, мак - рак). За это же время практически усваиваются термины: слог, 

предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются 

навыки словообразования: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на 

то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 
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значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы (6-7 лет) 

планируется: 

 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 
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художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности педагога-психолога с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Для выявления уровня особенностей познавательной деятельности специалистом 

проводятся исследования, позволяющие определить умения ребенка устанавливать 

причинно-следственные связи между событиями, выделять цель запоминания и 

воспроизводить задание зрительно, на слух (объем кратковременной зрительной, слуховой 

памяти), распределять предметы на классы в соответствии с наиболее существенными 

признаками, определить работоспособность и уровень внимания ребенка, особенности 

мотивации. На основании полученных данных составляется психологическое заключение 

об уровне познавательного развития ребенка. 

Диагностика эмоционального развития. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить особенности эмоционального 

развития и оценить эмоциональное состояние ребёнка, используется беседа, наблюдение, 

проективные методики, позволяющие оценить эмоциональное состояние ребенка. 

Наблюдение за ребенком в детском коллективе позволяет определить общий уровень 

общения (предпосылки формирования), владение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения, коммуникативными навыками, умение слушать 

собеседника. При анализе эмоционально-личностной сферы основными показателями 

будут самооценка ребенка и его личностные особенности. Для анализа самооценки 

используется методика «Лесенка» (В. Щур), для определения межличностных отношений 

«Методика Секрет» (Т.Д. Репина), а также «Рисунок человека» (К. Маховер). Важную 

информацию о личности детей и их общении с окружающими дает «Тест Розенцвейга». 

Диагностика некоторых личностных особенностей дошкольника в семье проводится 

на основе анкетирования родителей, анализ которых поможет выявить стили воспитания 

ребенка в семье, ее культуру. 
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Коррекционно-развивающий блок. 

Цель: психологическое сопровождение детей, направленное на развитие познавательных 

процессов, эмоционально-волевых качеств при подготовке детей к обучению в школе. 

Задачи: 

Социально-коммуникативные умения 

1. Формирование осознанного восприятия эмоций. 

2. Развитие умения понимать эмоциональные состояния свое, других людей. 

3. Развитие произвольной регуляции поведения. 

4. Снижение тревожности, повышение самооценки. 

5. Повышение групповой сплоченности. 

6. Развитие коммуникативных способностей, навыков сотрудничества, 

конструктивного решения конфликтов. 

7. Развитие навыков совместной деятельности; умения сотрудничать со сверстниками, 

согласовывать собственное поведение с поведением других детей. 

8. Формирование умения детей сотрудничать со сверстниками, с педагогом в рамках 

заданной учебной ситуации (работа в паре, группе). 

9. Развитие умения подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Познавательное развитие 

1. Формирование интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. 

2. Развитие познавательной активности, любознательности.  

3. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия).  

4. Развитие умения логически мыслить, устанавливать причинно-следственные связи. 

5.   Увеличение объема внимания и памяти. 

6.   Развитие свойств внимания (концентрации, переключения, распределения). 

7.  Развитие речи, умения высказать и обосновать свои суждения. 
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8.   Развитие воображения, креативности мышления. 

9. Просвещение родителей и педагогов по подготовке детей к школе, повышать их 

психолого-педагогическую культуру. 

10. Развитие произвольности поведения: умения детей сознательно подчинять свои 

действия правилу, ориентироваться на заданную систему требований. 

Коррекционную направленность деятельности ДО регулирует психолого- 

педагогический консилиум, который определяет особенности развития каждого ребенка, 

необходимость в его психологическом, логопедическом физкультурно-оздоровительном 

сопровождении. В состав консилиума входят: учителя-логопеды, педагог-психолог, 

воспитатели. На заседания консилиума выносятся проблемы следующего характера: 

 вид и характер помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической коррекции 

нарушений в физическом и психическом развитии. 

В деятельность консилиума входит: 

 планирование и контроль реализации интегративных функций образовательных и 

медико-оздоровительных структур ДО; 

 коррекция характера и интенсивности социально-психолого-педагогической и работы; 

 разработка индивидуального образовательного маршрута ребенка, где решаются 

следующие задачи: 

• определение объема, содержания, основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи; 

• определение стратегии и тактики коррекционно-развивающей работы с 

ребенком; 

• определение критериев и форм оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материальных технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды; 

• комплексная оценка социально-психолого-педагогической специалистов; 
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• работа с родителями (законными представителями) по результатам текущей 

и заключительной оценки коррекционной деятельности и комплексной оценки состояния 

развития ребенка. 

Эта форма работы позволяет иметь исчерпывающую информацию о развитии 

каждого воспитанника ДО; ребенок, испытывающий определенные трудности в обучении, 

имеет возможность получить квалифицированную помощь специалистов, а в случае 

необходимости решается вопрос об определении ему адекватного образовательного 

маршрута. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДО с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между ДО и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Во всех случаях согласие родителей (законных 

представителей) на обследование, коррекционную работу должно быть получено в 

письменном виде. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка в присутствии родителей 

(законных представителей) (по их желанию). 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

На основании полученных данных (представление специалистов) коллегиально 

составляются заключение консилиума и рекомендации по развитию и воспитанию ребенка 

с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

 В ситуации диагностически сложных случаев, перевода в другое образовательное 

учреждение города, конфликтных моментов, невозможности для членов консилиума 

принятия однозначного решения об обучении и воспитании ребенка, он направляется на 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию для определения 

образовательного маршрута. 

Дети, с выявленными проблемами на ППк проходят осмотр у врачей специалистов 

невропатолога, педиатра, психиатра, хирурга, отоларинголога, окулиста и если 

необходимо, назначают соответствующее лечение, которое предполагает комплексный 

подход. 
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Исходя из специфики деятельности ДО, коррекционная направленность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Эта деятельность подразумевает тесное 

взаимодействие специалистов дошкольного отделения, которые определяют и 

согласовывают направления содержания и формы работы. 

Педагог-психолог осуществляет свою деятельность по четырем основным 

направлениям: психопрофилактика и психологическое просвещение, психодиагностика, 

психокоррекция и психологическое консультирование. 

Инструктор физической культуры осуществляет образовательную деятельность по 

физической культуре на основе перспективного планирования, где образовательные задачи 

решаются в комплексе с коррекционными. В группе для детей с ТНР инструктор по 

физкультуре работает над формированием правильного стереотипа ходьбы и навыков 

правильной осанки; развитием координации движений; формированием полноценных 

двигательных навыков; овладением тонко координированными движениями рук; 

устранением двигательной неловкости, неточности движений детей с дизартрией. 

Музыкальный руководитель в группе для детей с ТНР в процессе музыкальной 

деятельности создает положительно-эмоциональный фон для успешного осуществления 

коррекционно-образовательного процесса, осуществляет обогащение музыкальных 

впечатлений, формирует простейшие исполнительские навыки – вокальные, двигательные, 

инструментальные. При решении этих задач музыкальный руководитель использует 

ритмические упражнения, пение, пальчиковые игры. 

Воспитатель строит свою работу с учетом интеграции педагогической и 

коррекционной деятельности, обеспечивающей разностороннее развитие ребенка с ТНР и 

направленное на восстановление и сохранение его здоровья. Организация образовательной 

деятельности строится на основе планирования, где педагог в комплексе решает 

коррекционные и воспитательно-образовательные задачи, направленные на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальных сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. Компенсация речевого недоразвития ребёнка, его 

социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют 

необходимость овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены 

программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 
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развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. В 

задачу воспитателя также входит создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

коррекционной работе. Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные 

проявления поведения ребёнка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности 

или повышенной утомляемости, истощаемости, в связи с этим предъявлять различные 

требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребёнка. 

Непрерывную образовательную деятельность по речевому развитию в условиях 

группы для детей с ТНР осуществляет учитель-логопед, имеющий специальное 

(коррекционное) образование и (или), имеющий данную специализацию. 

 Целью коррекционно-педагогической работы является обеспечение овладением 

детьми самостоятельной связной грамматически правильной речью, фонетической 

системой родного языка, а также элементами грамоты, что является необходимым условием 

для успешной социализации. 

Учитель-логопед выявляет детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной логопедической помощи, определяет уровень речевого, познавательного, 

социально-личностного, физического развития и индивидуально-типологические 

особенности таких детей и разрабатывает направления и содержание помощи каждому 

ребенку. Проводит профилактическую и коррекционную логопедическую работу с детьми 

в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами. 

Проектирование воспитательно-образовательного, коррекционного процесса 

осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, с учетом нарушений речевого развития. 

Коррекционный процесс реализуется через специально организованную учителем-

логопедом фронтальную, подгрупповую и индивидуальную работу. Работа ведется по 

следующим направлениям: 

 Развитие понимания речи. 

 Формирование, обогащение, активизация словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка: развитие просодической стороны 

речи; коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой 
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слова; совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

 Обучение грамоте (элементам грамоты). 

 Развитие связной речи и речевого общения. 

Индивидуальная работа носит опережающий характер, так как основная её основная 

цель – подготовить детей к работе в подгруппе, группе. Индивидуальные формы работы 

проводятся ежедневно, фронтальные, подгрупповые – в соответствии с учебным планом. В 

зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, характерологических и 

психологических особенностей детей количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2 – 3 до 5 – 6 человек). В начале учебного года количество человек 

в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей непрерывная образовательная деятельность познавательной направленности 

чередуется с физкультурной, музыкальной, ритмической и т.п. деятельностью. 

Учитель-логопед в группе для детей с ТНР осуществляет коррекцию речевых 

нарушений, используя систему комплексного взаимодействия со всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса. 

Программа комплексной коррекционно-развивающей работы 

Направления работы 

Учитель - логопед 

 Развитие понимания речи и словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 
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 Подготовка к обучению грамоте. Обучение грамоте. 

 Профилактика нарушения письма и чтения. 

 Формирование предпосылок универсальных учебных действий (УУД). 

 Развитие неречевых психических функций. 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель 

 Создание в группе благоприятной внешней среды, спокойного эмоционального фона. 

 Постоянное стимулирование ребенка к речевому общению. 

 Контроль за речью детей. 

 Воспитание у детей критического отношения к своей речи. 

Музыкальный руководитель 

 Музыкальных и творческих способностей дошкольников в различных видах 

деятельности, исходя из возрастных и индивидуальных возможностей каждого 

ребенка с нарушением речи; 

 Звуковой культуры речи воспитанников; 

 Слухового восприятия, темпа, ритма речи, силы голоса; 

 Мелкой и общей моторики;  

 Связной речи и ее грамматической стороны. 

Инструктор по физической культуре 

 Определение наиболее адекватной деятельности, способствующей полноценному 

удовлетворению потребностей ребенка в движении, его моторному развитию. 

 Осуществление дифференцированной работы для коррекции физического и 

двигательного развития. 

 Закрепление лексико-грамматические категорий, развитие слухового внимания и 

восприятия, звукопроизношения в специально организованной двигательной 

деятельности. 

 Вовлечение родителей в процесс формирования здорового образа жизни ребенка. 

Педагог - психолог 

 Оказание помощи детям в адаптации (совместно с воспитателями и медицинским 

персоналом). 
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 Проведение психологической диагностики, доведение педагогам по ее результатам 

необходимых рекомендаций (индивидуализация воспитания детей группы «риска», 

своевременное устранение конфликтных ситуаций и их профилактика). 

 Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми групп компенсирующей 

направленности. 

 Организация психолого-диагностической и психокоррекционной работы с семьями 

воспитанников. 

 Проведение консультативной работы с педагогическим персоналом. 

 Осуществление профессиональной деятельности по созданию социально – 

психологических условий для комфортного пребывания детей в ДО. 

 

Взаимодействие педагогов-специалистов – участников коррекционно-

развивающего процесса в группе компенсирующей направленности. 

Разделы 

работы 

Точки взаимодействия 

Учитель - 

логопед 

Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог - 

психолог 

Диагностика (стартовая, промежуточная, заключительная). 

Звукопроизноше

ние 

Разучивание 

комплексов 

артикуляционны

х гимнастик. 

Автоматизация 

звуков в речи. 

Контролировани

е  правильного 

произнесения 

звуков. 

Артикуляцион

ные уклады 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Вокальные 

упражнения. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Фонетическая 

ритмика. 

Фонетическа

я ритмика. 

Формирование самоконтроля над речью. 
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Темповые 

характеристики 

речи 

Интонационная 

выразительность 

речи. 

Тембр, темп, 

ритм, 

интонация. 

Сила, высота 

голоса.  

Голосовые 

упражнения. 

Темп, ритм, 

высота, сила 

голоса. 

Интонационная 

выразительность 

речи. 

Интонацион

ная 

выразительн

ость речи. 

Моторика 

(общая и мелкая 

моторика 

пальцев рук) 

Пальчиковая 

гимнастика с 

речевым 

сопровождением

. Координация 

речи и движения. 

Формирование 

графических 

навыков. 

Координация 

речи и 

движения. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. 

Массаж кистей рук.  

Кинезиологические 

упражнения. Координация речи 

и движения.  

Словарь. Организация непрерывной образовательной деятельности детей в 

рамках лексической темы.  

Фонематические 

процессы. 

Развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия. 

Развитие концентрации слухового внимания, слухового гнозиса и 

слуховой памяти. 

Фонематический 

анализ слова 

Слушание 

звуков, музыки. 

Работа над ритмом. 

Грамматические 

категории. 

Работа  по 

закреплению 

изученных 

грамматических 

категорий.  

Контроль использования грамматических 

категорий в речи дошкольника. 

Связная речь Обучение всем 

видам   связного 

высказывания. 

Работа со 

стихотворными 

текстами, 

Рассказы из 

личного опыта 

детей.  Работа со 

Составление 

рассказа по 

серии  
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Работа  со 

стихотворными 

текстами. 

фольклорными 

формами. 

  

стихотворными 

текстами.  

сюжетных 

картин, по 

сюжетной 

картине, 

творческое 

рассказыван

ие. 

Обучение 

грамоте 

Формирование 

буквенного 

гнозиса. 

Закрепление 

навыка чтения. 

Практическое использование знаний в 

практической деятельности. 

Психические 

процессы 

Развитие психических процессов (восприятие,   внимание,   

память, мышление, воображение) во всех видах деятельности. 

Профилактика Создание предметно-развивающего речевого пространства 

для своевременного речевого развития и профилактики нарушений в 

развитии устной и письменной речи воспитанников.    

Профилактика 

нарушений 

чтения и письма 

у дошкольников 

с ТНР. 

  Профилакти

ка 

нарушений 

чтения и 

письма у 

дошкольник

ов с ТНР.

  

Формирование предпосылок УУД 
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3.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

3.9.1. Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Цель воспитания в дошкольном отделении МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» – 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий 

для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Задачи воспитания: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания: 

1) Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

 Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, 

Всеволожскому району Ленинградской области, г. Кудрово, своему народу и народу России 

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу. 
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Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию включает в себя: 

- формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (приобщение детей к истокам русской народной культуры: отношение к 

труду, семье, стране и вере; возрождение народных обычаев и традиций позволяет 

формировать у детей базиса личностной культуры на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры; знакомство детей с историей и культурой городов 

Всеволожска и Санкт-Петербурга, природного, социального и рукотворного мира, который 

с детства окружает ребенка - Всеволожский район является историческим и культурным 

районом Ленинградской области, уникальность Всеволожского района в том, что здесь 

проходила легендарная Дорога Жизни во время Великой Отечественной войны 

(сосредоточение большого количества мемориалов, парков, памятников архитектуры, 

музеев под открытым небом, позволяют включить в содержание воспитательной работы 

вопросы культуры, истории Всеволожского района); 

- «патриотизм защитника», стремящегося сохранить это наследие (развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

- «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (выполнение каждодневных дел, направленные 

на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности). 

2) Духовно – нравственное направление воспитания. 

Цель духовно – нравственного направления воспитания – формирования способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально – 

ответственному поведению. 

 Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно – нравственного 

направления воспитания. 

 Духовно – нравственное воспитание направлено на развитие ценностно – смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско – взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно – 

историческом и личностном аспектах. 

3) Социальное направление воспитания. 
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Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

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

направления. 

 В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Воспитательный процесс, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в 

детско – взрослых отношениях и детских общностях, направлен на формирование 

ценностно - смыслового отношения ребенка к социальному окружению. 

 Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральным принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе 

с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

4) Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Воспитание у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовно – нравственное воспитание осуществляются в содержательном единстве, т.к. 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

 Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

5) Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного направления воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

 Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
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 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. Работа в данном направлении включает в себя: 

правильную организацию режима дня, двигательного, санитарно – гигиенического 

режимов, различные формы работы с детьми и другие факторы. 

6) Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

 Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

7) Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направление воспитания – способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

 Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

 Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивей, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств.  

Целевые ориентиры воспитания. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы. 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представления о своей стране России, 
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испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно – 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным 

чужому горю, проявлять заботу; 

самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуации морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослым и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной, 

продуктивной видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 
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картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья – 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. Имеющий 

представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. Проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручения и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, в природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

3.9.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

      Программа воспитания 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. 
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     Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно- пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

    Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни дошкольного отделения. 

Цель и смысл деятельности дошкольного отделения: 

− по отношению к воспитанникам: осуществление личностно ориентированного подхода 

к каждому ребенку, в предоставлении условий, необходимых для целостного развития 

личности, формирования компетентностей с учетом их индивидуальных способностей 

и возможностей, в соответствии с требованиями семьи и государства, посредствам 

обеспечения сохранения, укрепления и развития психического и физического здоровья; 

− по отношению к родителям: активное включение их в совместную деятельность как 

равноправных и равноответственных партнеров, чувства понимания важности и 

необходимости их роли в жизни ребенка; 

− по отношению к социуму: повышение конкурентоспособности дошкольного отделения 

за счет повышения качества образовательного процесса, расширения количества 

образовательных услуг. 

  Уклад дошкольного отделения построен на основе следующих принципов: 

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

 Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

 Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея 

развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 
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 Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций 

и т.п. 

 Принцип культуросообразности. 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 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 взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

   Общий стиль профессиональной деятельности в дошкольном отделении фиксирует 

корпоративная культура, которая предполагает: 

 Культуру коллегиальности: 

- совместное принятие большинства решений на основе общего обсуждения; 

- постоянный обмен опытом и творческими идеями; 

- обязательная поддержка и помощь коллегам; 

- сотрудничество; 

- культура совместного содержательного досуга. 

 Разделяемые ценности: 

- творчество как одна из основных ценностей жизни и детей, и взрослых; 

- уважение к человеку – ребенку, коллеге, родителям; 

- свобода в принятии ответственных решений; 

- высокий стандарт профессионального качества работы; 

- саморазвитие. 
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 Разделяемые принципы коммуникации внутри дошкольного отделения и внешними 

структурами: 

- достоверность информации, предоставляемой родителям, коллегам, руководителю, отказ 

от манипулирования; 

- психологическая корректность общения с детьми, родителями, коллегами; 

- уважение к коллегам; 

- взаимное доверие и открытость сотрудников и руководителя друг другу; 

- конструктивность и позитивный настрой. 

 Кодекс профессиональной корректности: 

- педагог всегда выходит на встречу родителям и первый приветствует родителей и детей; 

- улыбка – обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

ребенка в дошкольном отделении; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключающий повышение голоса. 

 Честный профессионализм предполагает, что педагог имеет право следовать за 

пожеланиями родителей (законных представителей) только в пределах разумного и 

допустимого с точки зрения возрастной психологии и педагогики. Определенная твердость 

позиции в сочетании с дипломатичностью манер важное условие сохранения качества 

работы. 

    Уклад жизни группы. 

    Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

и единых для всех правил жизни группы.   Воспитатели в группах последовательны в своем 

поведении, чтобы дети были уверены, что поощрения и наказание определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. 

    Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. В 

группах заложены традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 

сочувствия и поддержки друг друга. 

    Основная группа запретов немногочисленна и касается основных принципов совместной 

жизни: 

- личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей; 

- уважение к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

- нельзя причинять боль другим живым существам; 

- нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 
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Традиции группы. Традиции являются основной воспитательной работы в дошкольном 

отделении. Традиционные мероприятия, проводимые в дошкольном отделении – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, государственным праздникам, общим делам, 

совместному творчеству. 

    В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. 

    В дошкольном отделении существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

    Цель проведения традиционных мероприятий – организация единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других 

детей и взрослых. 

Задачи: 

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, старший/младший, член 

коллектива, житель своего города, гражданин своей страны. 

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

     Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского 

опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного отделения является проведение: 

 народных праздников «Осенины», «Рождественские колядки», «Масленица», 

«Жаворонушки»; 

 государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»; 

 сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна»; 
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 тематических мероприятий: «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», «День 

именинника», «День открытых дверей»; «Мы будущие чемпионы» соревнования среди 

воспитанников дошкольных учреждений г. Кудрово. 

 

Основные формы и содержание деятельности. 

1) Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2) Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия в 

процессе традиционных мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3) Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в дошкольном отделении 

проводятся выставки декоративно-прикладного искусства, выставки детско-

родительского творчества. Традиционными стали выставки: «Дары осени», 

«Новогодняя сказка», «Тайны космоса», «Салют, Победа!». 

4) Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители, воспитанники дошкольного отделения. В ходе акций дошкольники получают 

экологические знания, умения и навыки, формируется их активная жизненная позиция. 

5) Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

6) Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде развлечений, театральных постановок. 

7) Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту.   

 

    Стиль жизни группы. Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, 

осознанное выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного 

ребенку: 
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- педагоги считаются с тем, что все дети делают все в разном темпе и для некоторых 

медленный темп является естественным при выполнении всех действий, в том числе прием 

пищи; 

- педагоги уважают предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это возможно без 

вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какое-то блюдо, кто-то хочет в данный 

момент заняться своим делом и т.п. 

- в дошкольном отделении действует запрет для всех взрослых на то, чтобы обижать и 

оскорблять ребенка. 

   Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – условия нормальной жизни и развития ребенка. Чтобы обеспечить такую 

атмосферу в группе педагоги стараются быть в доброжелательном, хорошем настроении. 

Манера поведения с детьми остается ровной.  

   Воспитывающая среда дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1». 

Конструирование воспитательной среды дошкольной отделения строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

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

и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 
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современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

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

родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации 

развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком 

и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, 

тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 
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Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

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 дошкольном отделении объекты предметной среды положительно 

воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства групп самими детьми. 

Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды дошкольного отделения. 

Задачи: 

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

- Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного отделения. 

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности. 

1) Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки- малышки» в «Центр 

книги», лепят посуду для кукол в «Центр сюжетно – ролевой игры», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр ИЗО» 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 своего 

труда. 

2) Совместное оформление помещений дошкольного отделения. В коридорах и лестничных 

пролетах традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. 
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Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3) Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды дошкольного отделения к значимым событиям и 

праздникам. Это: День открытых дверей, Новый год, День Победы и другие событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4) Благоустройство территории дошкольного отделения. Педагоги приобщают дошкольников 

не только к уборке территории дошкольного отделения, 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. 

 

Общности дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками дошкольного 

отделения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 
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- 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 дошкольного отделения 

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 дошкольном 

отделении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в дошкольном 

отделении. 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. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

дошкольном отделении 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. 

Задачи воспитания в образовательных областях.  

ОО Направление 

воспитания 

Ценности Содержание 

«
С

о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

Патриотическое 

Духовно – 

нравственное 

Социальное 

Трудовое 

«Родина», «Природа», 

«Семья», «Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд» 

- воспитание любви к своей 

семье, городу, родному краю, 

стране; 

- воспитание уважительного 

отношения к сверстникам, 

родителям (законным 

представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их 

этической принадлежности; 

- воспитание ценностного 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

ценностям России; 

- содействие становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и 

ложном; 
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- воспитание социальных чувств и 

навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

- создание условий для 

возникновения у ребенка 

нравственного, социально – 

значимого поступка, 

приобретения ребенком опыта 

милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, 

привычки к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

- формирование способности 

бережно и уважительно относится 

к результатам труда и труда 

других людей. 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

Познавательное 

Патриотическое 

«Человек», «Семья», 

«Познание», 

«Родина», «Природа» 

- воспитание отношения к знанию 

как ценности, понимание 

значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию 

народов России; 
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- воспитания уважения к людям – 

представителям разных народов 

России независимо от их 

этнической принадлежности; 

 - воспитание уважительного 

отношения к государственным 

символам страны (гербу, флагу, 

гимну); 

- воспитание бережного и 

ответственного отношения к 

природе родного края, родной 

страны, приобретение первого 

опыта по сохранению природы. 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

Социальное 

Эстетическое 

«Культура», 

«Красота» 

- владение формами речевого 

этикета, отражающими принятые 

в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

- воспитание отношения к 

родному языку как ценности, 

умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить 

красиво (на правильном, богатом, 

образном языке). 

«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 

–
 

эс
те

ти
ч
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к
о
е 

р
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в
и

ти
е»

 Эстетическое «Красота», 

«Культура», 

«Человек», 

«Природа» 

- воспитание эстетических чувств 

(удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 
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соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной 

культуры с целью раскрытия 

ценностей «красота», «культура», 

«природа»; 

- становление эстетического, 

эмоционально – ценностного 

отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего и 

внутреннего мира ребенка; 

- формирование целостной 

картины мира на основе 

интеграции интеллектуального и 

эмоционально – образного 

способов его освоения детьми; 

- создание условий для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребенка с учетом его 

индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и 

взрослым). 

«
Ф

и

зи
ч
е

ск
о
е 

р
аз

в

и
ти

е

»
 

Физическое и 

Оздоровительное 

«Жизнь», «Здоровье» - формирование у ребенка 

возрастосообразных 
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представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре; 

- становление эмоционально – 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, 

интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническими 

нормами и правилами; 

- воспитание активности, 

самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

 

Формы совместной деятельности в дошкольном отделении МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1». 

Работа с родителями. В целях реализации социокультурного потенциала для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дошкольного отделения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада дошкольного отделения. Педагогический коллектив 

дошкольного отделения ведет регулярную работу с семьями воспитанников: 

- интегрирует семейное воспитание и воспитание в дошкольном отделении, 

- способствует сохранению приоритета семейного воспитания, 

- активно привлекает семьи к участию в воспитательно - образовательном процессе. 

Формы реализации: 

 На групповом уровне:  

 общий родительский комитет дошкольного отделения, участвующий в управлении 

дошкольного отделения и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
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 родительские дни, во время которых родители могут посещать дошкольные отделения 

для получения представления о ходе воспитательно - образовательного процесса; 

 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем воспитания и развития дошкольников. 

 На индивидуальном уровне: 

 индивидуальное консультирование c целью оказания родителям (законным 

представителям) методической, психолого – педагогической и консультационной 

помощи в вопросах воспитания детей; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием и 

развитием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной направленности. 

События образовательной организации.  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей 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 детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы дошкольного отделения, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в дошкольном отделении реализуется в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детский 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно - значимых культурных практик (искусство, 
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литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Матери с 

приглашением мам, «Театр в детском саду» – показ спектакля детей для взрослых и ребят 

из структурного подразделения дошкольного отделения). 

Модель организации деятельности взрослых и детей в дошкольном отделении 

Совместная 

деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие 

с семьями 

 

- Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества. 

- Реализация проектов. 

- Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

- Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

- Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

Организация 

развивающей предметно 

– пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно – 

исследовательской. 

- Диагностирование. 

- Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

- Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры правилами. 

- Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). 

- Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в 

рамках которой решаются конкретные задачи воспитания. 

Виды и формы совместной деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 
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Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей.  

Формы совместной деятельности в образовательных ситуациях в дошкольном отделении: 

 На уровне дошкольного отделения: 

- проведение недель Красоты, Доброты, Дружбы – реализация групповых мини-проектов, 

оформление результата в виде общего для структурного подразделения дошкольного 

отделения праздника, театрализованной или ролевой игры; 

- ознакомление с государственными праздниками и памятными датами: день 

Толерантности, день снятия Блокады, день Защитника Отечества, день Космонавтики, День 

Победы – организация детских праздников и досугов; 

- развлечения, фольклорные праздники, посиделки;  

-  целевые экскурсии на территории дошкольного отделения; 

- регулярные экскурсии выходного дня, организуемые педагогами и родителями 

воспитанников: в музеи, в технопарк, на природу; 

- выездные целевые экскурсии на культурно – исторические объекты Всеволожского 

района; 

- виртуальные экскурсии: фотопутешествия- мультимедийные презентации с помощью 

программы PowerPoint; видеоэкскурсии. 

 На групповом уровне: 

- познавательные занятия с использованием ИКТ; 

- занятия на основе метода интеграции; 

- цикл встреч в мини – музее «Русская изба»; 

- тематические беседы, игры (дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные); 

- игровые и проблемные ситуации;  

- художественно - эстетическая деятельность 

- проектная деятельность; 

-  чтение художественных произведений; 

- викторины;  

- рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов; 

- экскурсии; 

- дидактические игры; 

- экспериментирование с различными художественными материалами; 

- заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных 

песен. 
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- использование народных игр, в том числе хороводов. 

 На индивидуальном уровне: 

- вовлечение каждого ребенка в общие групповые проекты и мероприятия, творческий 

процесс; 

 - индивидуальная помощь (по необходимости) ребенку в освоении того материала или вида 

деятельности, которые вызывают у него затруднение; 

-  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка.  

Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Окружающая ребенка развивающая предметно – пространственная среда (далее – РППС), 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир воспитанника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию. В групповых помещениях дошкольного отделения 

функционируют: 

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

• «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

Цель: создание в группе условий для личностного развития и позитивной социализации 

каждого воспитанника с учетом его индивидуальности. 

Задачи:  

  Наполнение РППС в группе. 

 Формирование духовно-нравственного отношения детей и чувства сопричастности к 

семье, городу, стране, природе родного края, культурному наследию своего народа. 

 Формирование бережного отношения к природе и всему живому. 

 Воспитание уважения к труду. 
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 Воспитание чувства собственного достоинства у ребёнка как представителя своего 

народа, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

 Содержание РППС в группе младшего дошкольного возраста (3-4 лет): 

1. Тематические папки: 

- тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме «Взрослые люди» 

(профессии, действия, внешний вид); 

- тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи, совместные 

действия, семейные фотографии); 

- фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь» (архитектурные 

строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, строительному материалу, 

назначению); 

- тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его сверстники» (девочки и 

мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятия и т.д.); 

- тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, показывающими различное 

эмоциональное состояние взрослых и детей; 

- тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги, рассказывающие о 

правилах поведения в общественных местах, об этикете. 

2. Материал для ознакомления детей с малой родиной: (группа, детский сад, улица 

или микрорайон), тематические папки с фотографиями и иллюстрациями, открытки, 

альбомы, мобильные макеты. Символика РФ (флаг, гимн, герб, портрет президента). 

3. Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: предметы 

старины, русские игрушки; куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды 

росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.); куклы в национальных костюмах. 

4. Художественная литература (песенки, потешки, сказки и т.д.). 

 Содержание РППС в группе младшего дошкольного возраста (4-5 лет): 

1. Пополняется материал по социально-нравственному воспитанию: семейные праздники и 

традиции, художественная литература соответствующей тематики. 

2. Материал для ознакомления детей с малой родиной: (группа, детский сад, улица или 

микрорайон), тематические папки с фотографиями и иллюстрациями, открытки, альбомы, 

мобильные макеты, посвященные достопримечательностям Санкт – Петербурга и 

Всеволожского района, флоре и фауне, архитектуре, транспорту и его знаменитым 

жителям, профессиям жителей. Представлены материалы об истории возникновения г. 

Санкт – Петербурга. 
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3. Материал по приобщению детей к истокам народной культуры: предметы старины, 

народные игрушки; куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды 

росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната-

горница, крестьянское подворье и т.п.); куклы в национальных костюмах; дидактические 

игры. 

4. Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, поговорки и т.д.). 

5. Элементы государственной символики РФ (флаг, герб). 

6. Элементы областной символики (флаг, герб). 

7. Элементы муниципальной символики (флаг Ленинградской области).  

8. Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические папки с иллюстрациями 

и мобильные макеты. 

 Содержание РППС в группе старшего дошкольного возраста (5-7 лет): 

1. Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей семьи», 

«Генеалогическое древо».  

2. Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История возникновения Санкт 

- Петербурга», «Наука, образование и культура России», «Знаменитые земляки», 

«Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны», «Достопримечательности 

Всеволожского района», «Архитектура», «Спорт». Мобильные макеты по 

достопримечательностям Санкт - Петербурга, флоре и фауне, архитектуре, транспорту.   

3. Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Всеволожского района; материал, 

знакомящий, детей со славным прошлым родного края (история городов и их настоящее, 

сельское хозяйство). 

4. Карта Российской Федерации. Карта предназначена для детей и содержит необходимый 

материал о городах России (столица Родины, символика городов, главные 

достопримечательности); о природных зонах; о населяющих страну народах; о 

промышленности и сельском хозяйстве. Символика России (герб, флаг, гимн). Портрет 

президента страны. 

5. Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки — славяне», «Богатыри земли 

русской», «Великая Отечественная война», «Российская армия». Фотоматериал 

«Памятники воинской славы». Художественная литература и дидактические игры по теме. 

6. Материал по приобщению детей к истокам народной культуры: иллюстрации и 

тематические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из истории русского 

народного костюма» «Народные праздники», «Народный календарь»; предметы старины, 

народные игрушки; куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народно-
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прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, 

вышивка, резьба по дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната-горница, 

крестьянское подворье и т.п.); куклы в национальных костюмах; дидактические игры. 

7. Художественная литература (сказки, былины, предания). Художественная литература, 

посвященная налим великим соотечественникам, прославившим Россию, Всеволожский 

район, их портреты. 

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

рассказывающими о жизни людей в других странах, их обычаях, традициях, занятиях и 

профессиях. Художественная литература. 

Социальное партнерство.  

Социальный партнер Содержание взаимодействия 

Детская амбулатория Ленинградской 

области, Всеволожского района, г. 

Кудрово. 

Осмотр специалистами поликлиники детей 

перед поступлением в школу, оказание 

консультативной помощи ДО, контроль за 

организацией физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, 

состоянием физического развития 

дошкольников, охраной жизни и 

укрепления здоровья детей. 

ИМЦ Ленинградской области, 

Всеволожского района 

Организация курсов повышения 

квалификации, оказание методической 

помощи педагогам ДО, организация 

участия в методической работе района, 

контроль за исполнением работы, 

обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

МОБУ « СОШ «Кудровский ЦО№1» Обеспечение постепенности вхождения 

ребёнка в школьную жизнь. Выработка 

согласованных взглядов на процесс 

воспитания педагогов дошкольного 

учреждения, школьных учителей и семьи. 
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Формы работы: педагогические советы, 

методические объединения, семинары, 

«круглые столы» воспитателей, учителей и 

родителей по актуальным вопросам 

преемственности.  

Дни открытых дверей в школе - встречи 

родителей с будущими учителями. 

Концертная организация «Филармоника» 

Всеволожского района, Ленинградской 

области 

Знакомство детей  с инструментами 

симфонического оркестра – скрипкой, 

гобоем, флейтой, виолончелью  и др., через 

увлекательное путешествие в волшебный 

мир звуков, где музыка положена на 

сказочную основу, хорошо знакомую 

дошкольникам. 

Мобильный планетарий 

«Инопланетяшка» Санкт  Петербург 

Интерактивное космическое представление 

для детей дошкольного возраста. Ребята 

знакомятся с устройством солнечной 

системы, космического корабля, первыми 

покорителями космоса и мн.др. 

МБУ «Янинский КСДЦ» Проведение конкурсов и спортивных 

соревнований.  

Общественная организация  «Центр 

школьного спорта Всеволожского 

района» 

Секции «Тхэквондо», «Спортивная 

гимнастика». 

 

3.9.3. Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение.  

 В воспитательно - образовательном процессе в дошкольном отелении участвуют: 

директор МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», заместитель директора ДО, руководители 

структурных подразделений, методист, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, учитель – дефектолог, музыкальные руководители, инструктора по физической 

культуре, младшие воспитатели. 
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 Для решения задач реализации Программы директор МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1» заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в 

рамках своих полномочий.  

  В целях эффективной реализации Программы дошкольное отделение создает 

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

дополнительное профессиональное образование. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

  Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» самостоятельно и с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам воспитания детей, в том числе по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Дошкольное отделение 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

  Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» укомплектовано 

педагогическими кадрами для работы групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. Воспитательную работу осуществляют педагогические работники: 

воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, учителя – 

логопеды, педагоги – психологи, учитель – дефектолог. 

  Педагогический коллектив инициативный, работоспособный. Педагоги находятся в 

постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса. Педагогический 

коллектив систематически повышает свое профессиональное мастерство через курсы 

повышения квалификации, обучение в высших учебных заведениях, курсах 

профессиональной переподготовки, участие в методических мероприятиях дошкольного 

отделения, района и области. 

Нормативно – методическое обеспечение. 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3. Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

4. Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 24 сентября 2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
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5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с изменениями от 8 ноября 2022 года). 

Основные локальные акты: 

1. Устав МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»; 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности           № 017-19 от 13.02.2019 г.; 

3. Годовой план работы дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»; 

4. Календарный учебный график; 

5. Комплексно тематическое планирование. 

Нормативно - методическое обеспечение Программы: 

1. Практическое руководство «Воспитателю о воспитании» - 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-

doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно- 

развивающей деятельности и развивающей предметно- пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуально 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 Освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития 

Программы, разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Перечень коррекционных мероприятий: 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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 Диагностирование детей (стартовое, промежуточное, заключительное, мониторинг). 

 Организация занятий (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

 Формирование родительской компетентности (информирование, консультирование, 

просвещение). 

 Создание личностно-ориентированного взаимодействия всех специалистов (учитель- 

логопед – воспитатель – педагог-психолог – учитель-дефектолог – муз. руководитель – 

инструктор по физической культуре – социальный педагог) на интегративной основе. 

 Ведение документации (речевая карта ребёнка, календарно-тематическое планирование, 

план работы, отчёт). 

Специальные условия образования: 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды, которая обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребёнка, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности 

Образовательная 

область 

Коррекционно – развивающие задачи 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

- Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

- Формирование готовности к совместной деятельности;  

- Развитие свободного общения с взрослыми при 

возникновении опасных ситуаций, формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах деятельности, в природе и ближайшем 

окружении, обогащение 
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словарного запаса.; 

- Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок», развитие диалогической речи дошкольников, 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми с 

соблюдением общепринятых норм и правил поведения; 

- Развитие связной речи детей, умения составить связный  

рассказ о трудовой деятельности и последовательности 

выполнения трудовых поручений. 

«Познавательное 

развитие» 

- Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- Формирование познавательных действий, становление 

сознания. Развитие воображения и творческой 

активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.).  

- Развитие связной речи детей, умения составить 

описательный рассказ о предмете, его качествах и 

свойствах, его месте в экосистеме; формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса.  

- При организации работы по сенсорному развитию 

учитываются психофизические особенности детей 

(педагог выбирает способы предъявления материала: 

показ, использование табличек с надписями, словесные 

объяснение), подборе соответствующих форм 

инструкций. 

«Речевое развитие» - Развитие всех компонентов устной речи детей: 

лексической стороны, грамматического строя речи, 
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произносительной стороны речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм. 

- Коррекционно-развивающая работа осуществляется в 

различных направлениях в зависимости от задач, 

поставленных 

учителем-логопедом. Важно организовать возможность 

межличностного общения детей, совместные игры и 

занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и 

создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения. 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

- Обогащение словарного запаса, знание названий 

средств худ. выразительности, умение составить рассказ 

по написанной картине.  

- Развитие тонкой моторики, психических процессов, 

формирование навыков самоконтроля деятельности, 

механизмов произвольной регуляции.  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие монологической речи, 

способствующей сольному пению; развитие 

артикуляционного аппарата; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности.  

- Использование художественных произведений для 

развития связной речи детей, умения составлять связный 

рассказ по прочитанному произведению; различать виды 

устного народного творчества, обогащение словарного 

запаса. 

«Физическое развитие» - Развитие моторной памяти, способности к восприятию 

и передаче движений по пространственно – временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в 

пространстве. Особое внимание обращается на 

возможность закрепления лексико-грамматических 

средств языка путем специально подобранных 
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подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом 

изучаемой лексической темы. 

= Использование речевой активности в процессе 

двигательной активности детей: подвижные игры с 

речевым сопровождением, подвижные игры на развитие 

фонематического слуха, на закрепление произношения, 

игры на развитие мелкой моторики, игры на 

формирование пространственных ориентировок.  

- Наряду с решением специфических задач по освоению 

детьми данной области обращается внимание на 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и ЗОЖ человека.  

- Развитие диалогической и монологической форм речи 

при воспитании культурно-гигиенических навыков 

(чтение потешек и т.п.), формировании начальных 

представлений о здоровом образе жизни, обогащение 

словарного запаса. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. 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 взрослых 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 ТНР. 
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4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда ДО соответствует требованиям ФГОС ДО, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивает реализацию АОП ДО детей с 

ТНР, способствует развитию индивидуальности каждого ребенка с ТНР с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживает формирование его 

индивидуальной траектории развития 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности, 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального  и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

При создании предметно-пространственной среды учитывались следующие 

принципы: 

- соответствие анатомо-физиологическим особенностям детей: соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.; 

- насыщенность: организация образовательного пространства, разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают игровую и познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование со всеми доступными 

детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметным и пространственным окружением, возможность 

самовыражения детей; 

- трансформируемость: возможность изменения пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность: предполагает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, природных материалов и т.д.; 
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- вариативность: позволяет обеспечить свободный выбор разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования; стимулировать игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую деятельность, периодическую сменяемость игрового материала; 

- доступность: предполагает свободный доступ детей с ОВЗ во все помещения детского 

сада, где осуществляется образовательная деятельность, к играм, игрушкам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования; 

- безопасность: соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Систематически проводится анализ 

состояния развивающей предметно-пространственной среды с целью приведения ее в 

соответствие с гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями 

(единство стиля, гармония цвета, использование при оформлении произведений искусства, 

комнатных растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и пропорциональность 

мебели и т.п.). 

Оборудование логопедического кабинета представлено следующим образом: 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования. 

Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные зеркала по количеству детей 

подгруппы;  

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, массажные 

зонды и т.д.). 

 Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: средняя емкость, 

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; 
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- 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 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 и т.п.; 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, конструкторы, ручки, карандаши, 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, предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 
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   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 и 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. 

Кабинет педагога-психолога имеет несколько условно выделенных зон: 

 организационно-планирующей деятельности; 

 зона обработки информации; 

 зона игровой терапии; 

 зона развивающих занятий; 

 зона недирективной терапии (для решения задач релаксации и психического 

расслабления, отработки эмоциональных состояний). 

Педагог-психолог учитывает, что у детей с ОВЗ нарушения психического и моторного 

развития носят схожий характер, а именно: замедленное и ограниченное восприятие; 

недостатки развития моторики; недостатки речевого развития; недостатки развития 

мыслительной деятельности; пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

межличностных отношениях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 
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неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм и заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением). В то же время специалистом учитывается и индивидуальные различия, 

вызванные как внутренними, так и внешними факторами, влияющими на процесс 

формирования и развития личности ребёнка. 

Поэтому при организации игрового пространства решаются многие коррекционные 

задачи познавательного и личностного развития, с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей воспитанников. 

Игровое пространство - зона, предназначенная для групповой и индивидуальной 

работы. Для этого в кабинете есть все необходимые условия. Разнообразные игровые 

материалы способствуют использованию психологом широкого спектра терапевтических 

техник: игротерапии, сказкотерапии, арттерапии. Игрушки расположены в доступных для 

детей местах, на открытых полках, доступность предметно-игровой среды обеспечивается 

адаптацией среды и созданием специальных условий. 

Ещё одним игровым средством повышенного интереса является комплект для 

тактильной игры «Рисуем на песке». Игры с песком способствуют обогащению тактильно-

кинетической чувствительности мелкой моторики рук, позволяют успешно развивать 

психические процессы, творческие способности; развивают любознательность. 

Кроме индивидуальных игр, данные пособия используются и в организации 

коллективной игры, где развиваются навыки групповой сплочённости, взаимодействия, 

снижения тревожности. 

В кабинете педагога-психолога имеется материал для диагностики и развития: уровня 

восприятия, внимания, воображения, речевой функции, памяти. 

4.3. Материально – техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Проектная мощность ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», используемая в 

образовательных целях в группах компенсирующей направленности: 

1. - 4 групп, в которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты; 

2. - 4 физкультурных зала; 

3. - 4 музыкальных зала; 

4. - кабинет педагога – психолога; 
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5. - 4 кабинета учителя – логопеда; 

6. - 2 сенсорные комнаты; 

7. - 2 мини – музея «Русская изба»; 

8. - 4 прогулочных площадок; 

9. - 4 спортивные площадки на территории ДО. 

Материально-техническое оснащение ДО достаточно для того, чтобы обеспечить 

воспитанникам условия для освоения Программы, позволяющее достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

адаптированной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Все групповые помещения и специализированные кабинеты дошкольного отделения 

обеспечены мебелью и современным игровым оборудованием в достаточном количестве; 
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образовательная среда организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным, 

индивидуальным особенностям, требованиям адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает: 

- условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогов; 

- условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Программа оставляет право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

Программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 
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игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» 

и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, 

разные виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов 

и   комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные 
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пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационный материал. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора. 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 

цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 

природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, 

бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Оборудования для выставок. 
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Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, 

мячи  разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 

пластмассовые 5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком 

(вес 200-250 г), канат, ворота для мини футбола, баскетбольные 

кольца, сетка  волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и 

др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 

пр. 

 

Оснащенность техническими средствами обучения 

Назначение 

технического средства 

обучения 

Функциональное 

использование 

Местонахождение 

Мультимедийные 

комплексы 

- При осуществлении 

совместной деятельности. 

 - При проведении досуговых 

мероприятий. 

- При проведении 

мероприятий для родителей. 

Музыкальный зал 

Интерактивные системы - При осуществлении 

совместной деятельности 

Групповые 

помещения. 
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Методический 

кабинет. 

Персональный 

компьютер 

Для целей профессиональной 

деятельности 

Рабочие места 

специалистов 

Ноутбуки Для целей профессиональной 

деятельности 

Мобильное 

использование 

Музыкальные центры - При осуществлении 

совместной деятельности. 

- При проведении досуговых 

мероприятий 

- При проведении 

мероприятий для родителей. 

Все возрастные 

группы. 

Музыкальный зал. 

Физкультурный зал. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. – СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011.  

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я – говорю! Я – 

ребенок. Упражнение с пиктограммами. – М.: Дрофа, 2007 и др. 

пособия авторов.  

Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы -

составители: Л. Б. Баряева, Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и 

др. / Под ред. С. В. Жолована ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2011.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере. – М.: ВЛАДОС, 2003.  

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников. – СПб.: Речь, 2008. 

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. – СПб.: 

Речь, 2010.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/ Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. – СПб.: КАРО, 2009. 
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Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021.  

Нищева Н. В. Играйка 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021.  

Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021.  

Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

 Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021. 

 Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математических представлений у старших дошкольников. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

 Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений 

о времени у детей дошкольного возраста – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

 Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития 

речи, мышления, внимания. – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2021. 

 Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2021. 

 Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021. 

 Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

Серии картинок и тексты бесед. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники 

Отечества. Покорители космоса. – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Москва – столица России. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной 

к школе группе. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. 

Н. В. Нищева – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Познавательное 

развитие 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Мир природы. Животные. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20188.  

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, 

кустарники, грибы. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких 

и северных стран. Животный мир океана. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, 

полевые и луговые цветы. – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы. – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, 

школьные принадлежности. – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

Организация опытноэкспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / 
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Cост. Н. в. Нищева. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Куприна Л.С., Бударина Т.А. Знакомство детей с русским 

народным творчеством. Методическое пособие. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно – 

прикладным искусством. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Леонова Н.Н. Чаепитие. Знакомство детей с русскими народными 

традициями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Речевое развитие Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у 

детей 5−7 лет. –СПб.:КАРО, 2010.  

 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры 

слова у дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

 

Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Пособие по 

логопедии для детей и родителей. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2005. И др. пособия автора.  

 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2009.  

 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.: 

Просвещение, 1968.  

 

Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их 

коррекция у дошкольников со стертой дизартрией. – СПб.: СОЮЗ, 

2004.  

 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по 

развитию интонационной выразительности речи дошкольников. – 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. – М., 2003. 

 

 Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). – СПб.: Паритет, 2008. 

 

 Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 
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занятиях в детском саду. – СПб.: КАРО, 2006.  

 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. 

Т. В. Волосовец. –М.:В.Секачев,2007.  

 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей 

дошкольного возраста. Монография.– М., 2000.  

 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. – 

М.: ДРОФА, 2009.  

 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. – М.: ДРОФА, 2009.  

 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. – М 

Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. 

Аппаратные методы диагностики в специальной педагогике /Под 

ред. Л.В. Лопатиной. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 

 

 Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного 

возраста. – СПб, 2008.  

 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

 Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. – СПб., ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2015.  

 

Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 

 

 Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

и дифференциации звуков [Р], [Р’]– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

 Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

и дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных 

звуков и звука [J]– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

 Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

и дифференциации звуков [Ш], [Ж]– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

и дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и 

шипящих звуков – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения 

и дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения 

звуков раннего онтогенеза – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 

Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  
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Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

 

Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

 

 Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Веселые диалоги. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 

Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

 

 Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 

Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

 Нищев В. М. Веселая считалки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

 Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.– СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2020.  

 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2020  

 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй 

речи дошкольника. Имена прилагательные. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020.  

 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб., 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе 

текстов русских народных сказок. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

 Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 

Выпуск 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2015 

 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа 

музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2015 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа: уч. – метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа: уч. – метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа: уч. – метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа: уч. – метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014 

 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Вторая 
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младшая группа: уч. – метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016 

 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя 

группа: уч. – метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016 

 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа: уч. – метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016 

 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная к школе группа: уч. – метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2016 

Физическое 

развитие 

Бойко В.В., Бережнова О.В. Малыши – крепыши. Программа 

физического развития для детей 3- 7 лет и комплект методических 

пособий для второй младшей, средней, старшей, подготовительной 

к школе групп детского сада. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018 

 

Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития 

дошкольника. Методические материалы к программе физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши – крепыши». – М.: Цветной мир, 

2016 

 

4.4. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы ДО укомплектован квалифицированными кадрами, в т. 

ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками. Реализация 

Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в дошкольном отделении. Квалификация педагогических 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательную деятельность с детьми с ТНР осуществляют: 

Педагоги Количество педагогов 

Воспитатель 8 

Учитель – логопед 5 

Педагог – психолог 1 
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Музыкальный 

руководитель 

4 

Инструктор по физической 

культуре 

4 

 

Медицинское обеспечение в группе для детей с ТНР осуществляют медицинские 

работники Детской амбулатории Ленинградской области, Всеволожского района, г. 

Кудрово на основании договора о взаимодействии. Медицинская сестра совместно с 

администрацией ДО обеспечивают охрану здоровья воспитанников, укрепление их 

психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических 

мероприятий и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, организацию физического воспитания и закаливания, 

питания. 

Медицинские работники оказывают помощь педагогам в организации индивидуального 

и дифференцированного подхода к детям с ТНР с учетом здоровья и особенностей их 

развития, дают им рекомендации по медико-педагогической коррекции, профессиональной 

ориентации, а также родителям (законным представителям) о необходимости соблюдения 

охранительного режима в домашних условиях в целях профилактики заболеваний. 

Основным, ведущим специалистом, проводящим коррекционно-педагогическую работу 

в группе для детей с ТНР является учитель-логопед. Основная функция логопеда - 

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической 

сторон речи вовремя непрерывной образовательной деятельности, совместной 

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия 

включаются в расписание непрерывной образовательной деятельности. Учитель-логопед 

реализует следующие направления: 

− развитие понимания речи; 

− формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи; 

− развитие произносительной стороны речи; 

− формирование звукопроизношения, обучение грамоте; 
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− формирование звукопроизношения. 

Учитель-логопед также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые 

занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции нарушений речевого 

развития. 

Деятельность воспитателя группы для детей с ТНР направлена на создание 

оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка с ТНР, его 

оздоровление. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента Программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непрерывной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это 

время по заданию учителя-логопеда воспитатель планирует работу, направленную на 

развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и 

игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Участвует в 

работе ППк, привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ТНР в группу 

педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности 

ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации 

в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в 

специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в 

период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, 

у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. 

Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения психокоррекционных 

занятий. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-
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коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям. 

Учитывая запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет 

консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование 

и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития 

детей с ТНР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и 

педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в 

педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППк, разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, 

что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них 

отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного речевого дыхания, координации 

речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

4.5. Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы, разработано для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», реализующего Программу. 
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 Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Программа служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги.  

Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих адаптированные программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации Программы, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции) нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
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каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);  

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.  

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 
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(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);  

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – Учреждение) и Учреждения. 

Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания.  

При разработке Программы в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации Программы для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения 

развития, предусмотренной Программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников Учреждения, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации Ленинградской области 

и МО «Всеволожский МО» Ленинградской области, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 
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труда работников образовательной организации. В соответствии с установленным 

порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: фонд 

оплаты труда Учреждения состоит из должностного оклада, компенсационных выплат и 

стимулирующей части.  

См. «Положение об оплате труда», «Положение о стимулирующих выплатах» МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1». 

4.6. Режим дня и распорядок в дошкольных группах компенсирующей 

направленности. 

Уставом МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» установлен следующий режим 

пребывания детей с ТНР: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00. Выходные дни - 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости от 

их возрастных, индивидуальных особенностей, предусматривает личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Одним из важных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждении является 

организация оздоровительного режима, который учитывает специфику сезона. 

Режим дня в холодный период группах компенсирующей направленности. 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство детей) 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность детей по интересам (игра, общение, 

экспериментирование), подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (с привлечением дежурных) 

08.50-09.00 

Занятия (с учетом перерывов между занятиями)  09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры, 

общественно полезный труд (в том числе дежурство детей) 
10.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и 

водные процедуры 
15.00-16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.20-16.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное), дополнительное образование, досуги и (или) 

непосредственно образовательная деятельность  

16.45-17.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 

Режим дня в теплый период группах компенсирующей направленности. 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры, 

утренняя гимнастика 
07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 
13.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-17.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 

Перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда. 

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3.  Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие 

воспитателя  

3. Групповое занятие 

воспитателя  

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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4. Групповое занятие* 

 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДО пространства для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников, и их семей, педагогов 

и других сотрудников ДО.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

РППС. Планирование деятельности ДО направлено на совершенствование ее деятельности 

и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ДО. 

Планирование занятий на неделю 

для групп компенсирующей направленности 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской 

деятельности 

6-7 лет 

ПР 

Познавательно - 

исследовательская 

Игралочка 2 

Ребенок и 

окружающий мир 

0,5 

Конструктивная в совместной 

деятельности 

РР 

Коммуникативная Подготовка к 

обучению грамоте 

1 

Развитие речи 1 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

реализуется 

ежедневно в 

режимных 

моментах 

ХЭР 

Изобразительная Рисование, лепка, 

аппликация 

2 

Художественный 

труд 

в совместной 

деятельности 

Музыкальная 2 

ФР Двигательная 3 

Подгрупповое занятие с учителем - логопедом 3 

Индивидуальное занятие с учителем - логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 
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количество в неделю 14,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ПР Приобщение к истокам русской культуры 0,5 

общее количество в неделю  15  



Модель образовательного процесса. 

Уровни проектирования 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое 

воспитание: 

- охрана и 

укрепление здоровья, 

закаливание, 

развитие движений; 

- формирование 

нравственно-

физических навыков, 

потребности в 

физическом 

совершенстве; 

- воспитание 

культурно-

гигиенических 

качеств; 

-формирование 

представлений о 

своем организме, 

здоровье, режиме, об 

активности и отдыхе 

- формирование 

навыков выполнения 

основных движений И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
 –

 и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
ая

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
Двигательная 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию; 

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки и др. 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Нравственное 

воспитание: 

- формирование 

механизма 

нравственного 

воспитания: 

представлений, 

нравственных чувств, 

нравственных 

привычек и норм, 

практики поведения; 

- воспитание 

нравственных 

качеств, 

востребованных в 

современном 

обществе 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, словесные, шансовые, компьютерные), 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, разгадывание загадок, ситуативные разговоры, ситуации морального 

выбора, речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, совместный (общий, 

коллективный) труд (в т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов) и др. 

 Трудовое 

воспитание: 

- помощь ребенку в 

овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности 

ребенка в труде 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Умственное 

воспитание: 

- сенсорное 

воспитание; 

- развитие 

мыслительной 

деятельности; 

- воспитание 

 

Конструктивная 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному 

развитию; наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические, конструктивные 

игры и др. 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

любознательности, 

познавательных 

интересов; 

- формирование 

элементарных знаний 

о предметах и 

явлениях 

окружающей жизни 

как условие 

умственного роста 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию; 

рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, игры-драматизации, 

детские спектакли и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Эстетическое 

воспитание: 

- формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему; 

- формирование 

художественных 

умений в области 

разных искусств 

Изобразительная  

Непосредственно образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (изобразительной деятельности); мастерские 

детского творчества, выставки изобразительного искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

Музыкальная Непосредственно образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (музыкальной деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 

 

 



Описание модели. 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

В основу проектирования реализации Программы положены образовательные 

области, в соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты 

педагогического процесса. 

В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные 

воспитательные задачи. 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка 

и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 
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отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (30 минут) во второй половине дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической 

культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в 

зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными 

особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и 

проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов 

семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных 

и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

4.7.  Календарный план воспитательной работы. 

Число Событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности  

9 Международный день моды и красоты 

27 День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки 

4 День зашиты животных 

5 День учителя 
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Третье  

воскресенье 

октября 

День отца в России 

Ноябрь 

4 День народного единства 

8 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

16 Международный день толерантности 

30 День Государственного герба РФ 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России 

Декабрь 

3 День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) в России 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества 

12 День Конституции РФ 

31 Новый год 

Январь 

27 День снятия блокады Ленинграда  

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 

8 Международный женский день 

27 Всемирный день театра 

Апрель 
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12 День космонавтики 

Май 

1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы 

19 День детских общественных организаций России 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 День защиты детей 

6 День русского языка 

12 День России 

22 День памяти и скорби 

Июль 

8 День любви, семьи и верности 

Август 

12 День физкультурника 

22 День государственного флага Российской Федерации 

27 День Российского кино 
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5. Краткая презентация образовательной Программы. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, направлена на решение 

задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа является основным нормативным документом, регламентирующим 

жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество дошкольного образования, 

представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции детей с 

тяжелыми нарушениями речи.   

Программа разработана с учетом особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. По своему 

организационно-управленческому статусу данная Программа обладает модульной 

структурой. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, 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 данная Программа. 

Настоящая Программа разработана для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте, представляющая собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, 

разнородным   уровнем   психофизического   развития.   Это   определяет   различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка.  При включении ребенка с речевыми нарушениями в 
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образовательный процесс МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» ДО обязательного условия 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого- 

педагогического сопровождения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

Программа раскрывает общую модель построения образовательного процесса 

дошкольного образования детей с ТНР и проектирования образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников с ТНР (Программы 

коррекционной работы). Содержание образовательного процесса для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи строится на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17). 

Программа реализуется на русском (государственном) языке Российской Федерации 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально - коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
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нарушений развития детей (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи). Программа коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи является неотъемлемой частью 

Программы. Она реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные 

коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия, обеспечивает 

достижение максимальной коррекции нарушений развития и учитывает особые 

образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях групп 

компенсирующей направленности. 

Организационный раздел: обязательная часть содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды; представлена система взаимодействия с другими 

учреждениями, преемственность со школой. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» и 

семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка 

его достоинства и прав человека. Основной целью работы с родителями (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. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1», включает следующие направления: аналитическое - изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 
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активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

В результате совместной работы с семьей планируются следующие результаты: 

организация преемственности в работе ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; повышение уровня родительской 

компетентности; гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 
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