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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (с III, IV уровнем речевого развития, 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и на основе Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ФАОП ДО) и на основе образовательной программы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад №208» 

(далее – Организация). 

В соответствии с ФГОС ДО адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (с III, IV уровнем речевого 

развития, фонетико-фонематическим недоразвитием речи разработана Организацией 

самостоятельно. 

Программа ориентирована на воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, а 

именно: III, IV уровнем речевого развития, фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация Программы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в 

том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб 

получению образования на государственном языке Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС ДО (п.2.11.) Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей 

Содержательный раздел Программы включает: 

а) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

речи детей; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

в) взаимодействие педагогических работников с воспитанниками; 

г) взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и/или режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 
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Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. Краткая 

презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации; 

2) ссылка на федеральную программу; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Программа реализуется учителем-логопедом логопедического пункта как структурного 

подразделения организации 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

В соответствии с ФАОП ДО целью Программы является обеспечение условий для 
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дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

В соответствии с ФАОП ДО задачи Программы: 

- реализация содержания Программа для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

В соответствии с ФАОП ДО доступное и качественное образование детей дошкольного 

возраста с ТНР достигается через удовлетворение следующих   особых образовательных 

потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических 

работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
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предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. 

Характеристика речи детей, имеющих общее недоразвитие речи (III, IV уровни речевого 

развития) 

Дети с общим недоразвитием речи – это дети с дислалией, ринолалией, дизартрией, 

моторной алалией, сенсорной алалией, сенсомоторной алалией, с нарушением речи по типу 

задержки речевого развития, афазией, заиканием. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности.  

Характеристика речи детей с III уровнем речевого развития 

III уровень речевого развития определяется как наличие развёрнутой фразовой речи с 

выраженными элементами лексико–грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются 

в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное
-
 общение продолжает оставаться затруднительным и ог-

раничено знакомыми ситуациями. 

Типичным является использование простых распространенных и некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов («бейка мотлит и не узнана» — белка 

смотрит и не узнала (зайца)). 

Понимание речи детей приближается, к низкой возрастной норме. Дети не могут назвать 

по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе 

(ступеньки, страница). Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут 

показать, как штопать, переливать, подпрыгивать, перелетать. Преобладающим типом лек-

сических ошибок является неправильное употребление слов в речевом контексте. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо одежда — «пальты», мебель — 

«разные столы»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, 

грива), наименований профессий (машинист, балерина, тотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба»). 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 
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нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля (посуда—

«миска», нора—«дыра», кастрюля — «миска»), замены наименований частей предметов 

названиями самих предметов (ствол, корни — «дерево»). Редко используются антонимы, 

практически отсутствуют синонимы. 

Выявляются существенные затруднения в согласовании и управлении: в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах, что свидетельствует о том, что 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне речевого развития 

носит незавершенный характер. 

Недостаточно сформирована словообразовательная деятельность. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы, соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям (хвост—хвостик, нос - носик, учит - учитель). В то же 

время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов (выключатель — «ключит свет»). Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо ручище — «руки») или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо велосипедист — «который едет 

велисипед»). 

Результатом словообразовательных операций становятся специфические речевые 

ошибки: нарушения в выборе производящей основы (строит дома — «домник», палки для 

лыж — «полные»); пропуски и замены словообразовательных аффиксов (абрикосовый 

«абрикосный»), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова; 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса (гороховый — 

«гордхвый», меховой — «мёхный»). Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Связная речь недостаточно сформирована, что проявляется в диалогах и монологах. 

Отмечаются трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности детей, неумением выделять главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Отмечается бедность и однообразие используе-

мых языковых средств. Рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внут-

ри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

Диагностическим показателем третьего уровня общего недоразвития речи является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав 

слов. В самостоятельной речи детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. Но 

типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звукона- полняемости: антиципации (автобус — «астббус»), персеверации, добавление 

лишних звуков (медведь — «мендвёдъ»), усечение слогов, перестановка слогов, добавление 

слогов или слогообразующей гласной (корабль — «корабылъ»). Правильно повторяя вслед за 

логопедом 3-4 сложные слова, дети в самостоятельной речи их искажают, сокращая 

количество слогов (фотографирует — «графирует»). 

Специфической особенностью нарушений звуко-слоговой структуры является 
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зависимость между характером ошибок слогового состава и состоянием сенсорных 

(фонематических) или моторных (артикуляционных) возможностей детей. Это заключается в 

следующем. Преобладание ошибок, связанных с перестановкой или добавлением слогов, 

свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия. У детей этой категории 

уподобление слогов и сокращение стечения согласных встречаются редко и имеют 

изменчивый характер. Ошибки, выражающиеся в сокращении числа слогов, уподоблении 

слогов друг другу, сокращении при стечении согласных указывают на преимущественное
 

нарушение артикуляционной сферы и носят более стабильный характер. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Звуки, которые дети могут правильно произносить 

изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности недоразвития лексико-грамматического строя речи. 

Характеристика речи детей с IV уровнем речевого развития (с нерезко выраженным 

общим недоразвитием речи) 

К IV уровню речевого развития (НВОНР) относятся дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

Речь таких детей достаточно благополучна. Однако при углубленном обследовании в 

ходе выполнения специально подобранных заданий выявляются остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Фонетико-фонематические недостатки особенно заметны. Затруднения в 

воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости являются 

диагностическим критерием при обследовании речи детей с IV уровнем речевого развития. 

Под влиянием коррекционно-развивающего обучения они постепенно сглаживаются, но 

всегда обнаруживаются, как только у детей возникает необходимость освоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации (например: 

регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Отмечаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. При достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин,
 

пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий, 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тaxmа). 

Дети используют стереотипные формулировки, передающие оригинальное значение 

слова приблизительно (нырнул — «купался», зашила, пришила — «шила»). Характер 

лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (заяц шмыгнул в нору 

— «заяц убежал в дыру»), в смешении признаков (высокая ель — «большая», картонная 

коробка — «твердая»). Выявляются трудности передачи детьми системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Дети плохо справляются с подбором 

синонимических и антонимических пар (хороший / добрый — «хорошая», радость /грусть 

— «нерадость, злой»). Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с 
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более абстрактным значением (молодость, свет, горе). 

Специфические словообразовательные ошибки также свидетельствуют о 

недостаточности лексического строя языка. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, дети затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-

ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища», коровушка — 

«коровца»); наименований единичных предметов {волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»); относительных и притяжательных прилагательных {смешной — «смехной»); 

сложных слов {листопад — «листяной»), а также некоторых форм приставочных глаголов 

{присел — «насел»). У детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и 

объяснении значений этих и других производных наименований {кипятильник — «чай 

варит»). Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Со стороны грамматического строя речи наблюдаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежей множественного числа, некоторых 

сложных предлогов {вылез из-за шкафа— «вылез из шкафа»). Отмечаются нарушения в 

согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и 

женского рода («в тетради пишу красным ручном и красным карандашом»)', единственного 

и множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз {«одела пальто, какая получше»). 

Для связной речи характерны затруднения в передаче логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, 

повтор отдельных эпизодов по нескольку раз. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом сложно переключаются на изложение истории 

от третьего лица, не включают в известный сюжет новые элементы, изменяют концовку 

рассказа. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной стороны речи у детей с различными речевыми 

расстройствами, связанными с восприятием и произношением звуков. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи – это дети с ринолалией, 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы.  

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи нарушены фонетическая сторона 

речи (звукопроизношение, звуко-слоговая структура слова, просодика в комплексе или 

какие-либо отдельные компоненты фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношение или звукопроизношение и звуко-слоговая структура слова)), и имеется 

недоразвитие фонематических процессов: фонематического восприятия (слуховой 

дифференциации звуков), фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

несформированность процессов восприятия звуков речи – пониженная способность к 

анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В 

речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками.  
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В активной речи этих детей артикуляторно сложные звуки заменяются более простыми 

([р] на [л], [ш] на [ф], [с] на [т] и т.д.). Другим вариантом проявления фонетико-

фонематического недоразвития речи является недифференцированное произношение звуков, 

когда один звук служит заменителем целого ряда других звуков (например, [т] вместо [с], 

[ч], [ш]). Еще один вариант проявляется в смешении звуков, их неустойчивом употреблении 

в речи: в одних случаях нужный звук произносится правильно, в других – заменяется 

артикуляторно или акустически близкими звуками. Общее количество неверно 

произносимых звуков может достигать 16 – 20. 

Неспособность овладеть фонематическим анализом (выделить звуки на фоне слова; 

определить их количество и последовательность) является прямым следствием нарушенного 

звукопроизношения. Детям с трудом дается произнесение слов со стечением согласных и 

многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются пропуски слогов, их 

перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри слога. Кроме перечисленных 

затруднений,  может отмечаться нечеткость артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй при фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи обычно в пределах нормы.  Однако, при обследовании могут выявляться 

единичные случаи нарушений отдельных непродуктивных грамматических форм в 

словоизменении (в падежных окончаниях) и согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными, употреблении сложных предлогов. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) могут наблюдаться 

дислалия, дизартрия, ринолалия.  

Основой определения качества речевого недоразвития является степень проявления 

составляющих его структуры и их комбинация.  

 

1.2. Планируемые результаты реализации программы 
Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
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сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

11) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

13) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

15) определяет времена года, части суток; 

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

17) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

18) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

19) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

20) владеет предпосылками овладения грамотой; 

21) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО 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 обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии имеют качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

Организации учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Организация самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

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

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне Организации обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
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индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне Организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы Организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие.   (активная ссылка)  

Соответствует задачам федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 1022, п. 32.1. 

 

2.1.2. Познавательное развитие. (активная ссылка)  

Соответствует задачам федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 1022, п. 32.2. 

 

2.1.3. Речевое развитие. (активная ссылка)  

Соответствует задачам федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 1022, п. 32.3. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. (активная ссылка)  

Соответствует задачам федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 1022, п. 32.4. 

 

2.1.5. Физическое развитие. (активная ссылка)  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=240
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=245
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=248
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=252
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=256
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Соответствует задачам федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 1022, п. 32.5. 

 

2.2. Описание коррекционно-образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития речи ребенка.  
Организация коррекционно-образовательной деятельности по направлениям речевого 

развития, следует общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

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

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

Цели программы коррекционно-развивающей работы (далее – КРР): 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения Программы детьми с ТНР. 

Задачи реализации Программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия.  

Программа КРР 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). 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (III уровень, 

IV уровень, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

- механизмом и видом речевого нарушения (дизартрия, ринолалия, заикание),  
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- структурой речевого нарушения обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР являются: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения, разрабатываемых Организацией;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации Программы обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю);  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в Организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры нарушений обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

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

 

2.3. Программа образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

тяжелых нарушений речи детей старшего дошкольного возраста 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 
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со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость).  

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

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

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

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

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

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 
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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 т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.3.1. Перспективные планы по направлениям речевого развития. 

Перспективно-тематическое планирования подгрупповых занятий учителя-логопеда 

Организации для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи по 

формированию и развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Старшая группа (первый год обучения) 

№ Месяц Кол-во 

рабочих 

недель 

Неделя 

месяца 

Темы занятий Кол-во 

занятий 

1 Сентябрь Диагностика 
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2 Октябрь 4 1 

2 

3 

4 

Наш детский сад 

Игрушки 

Осень 

Перелётные птицы  

1 

1 

1 

1 

3 Ноябрь 4 1 

2 

3 

4 

Сад - Огород 

Лес, грибы, ягоды 

Одежда  

Обувь. Одежда. Головные уборы 

1 

1 

1 

1 

4 Декабрь 4 1 

2 

 

3 

4 

Дикие животные и их детёныши 

Домашние животные, их детёныши 

Зима. Зимние забавы 

Новогодний праздник. 

1 

1 

 

1 

1 

5 Январь Диагностика 

6 Февраль 4 1 

2 

3 

4 

Зимующие птицы 

Почта 

Транспорт 

Наша Армия 

1 

1 

1 

1 

7 Март 5 1 

2 

3 

4 

5 

Весна. День рождения весны 

Праздник 8 Марта 

Человек 

Наша пища 

Семья 

1 

1 

1 

1 

8 Апрель 5 1 

2 

3 

4 

5 

Мебель. Части мебели 

Посуда 

День космонавтики 

Профессии 

 Насекомые 

1 

1 

1 

1 

9 Май Диагностика 

 

Подготовительная группа  
№ Месяц Кол-во 

рабочих 

недель 

Неделя 

месяца 

Темы занятий Кол-во 

занятий 
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1. Сентябрь Диагностика 

2. Октябрь 5 2 

3 

4 

5 

Овощи-фрукты  

Сбор урожая  

Золотая осень 

Птицы 

1 

1 

1 

1 

3. Ноябрь 4 1 

2 

3 

4 

Дикие животные 

Деревенский двор  

Продукты питания 

Подготовка животных к зиме 

1 

1 

1 

1 

4. Декабрь 4 1 

2 

3 

4 

Зима 

Одежда. Обувь 

Посуда 

Новогодняя ёлка 

1 

1 

1 

1 

5. Январь Диагностика 

6. Февраль 4 1 

2 

3 

4 

Человек и семья 

Профессии 

Мебель 

Защитники Отечества 

1 

1 

1 

1 

7. Март 5 1 

2 

3 

4 

5 

Весна 

Мамин день 

Транспорт 

Цвет, форма, величина 

Форма и размер предметов 

1 

1 

1 

1 

1 

8. Апрель 5 1 

2 

3 

4 

5 

Прилёт птиц 

Космос 

Лес 

Школа 

Лето 

1 

1 

1 

1 

1 

9. Май Диагностика 

 

 

Перспективно-тематическое планирования подгрупповых занятий учителя-логопеда 

Организации для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи по 

формированию фонетической стороны речи и навыков звукового анализа и синтеза. 
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Старшая группа (первый год обучения) 

№ Месяц 
Раб. 

неделя 

Неделя 

месяца 
Тема 

Кол-во 

занятий 

1 Сентябрь Диагностика 

2 Октябрь 4  

Органы артикуляции 

Органы 

артикуляции(продолжение) 

Звук [А] 

Звук [У] 

1 

1 

1 

1 

3 Ноябрь 5  

Звуки [А]-[У] 

Звук [И] 

Звук [М] 

Звук [П] 

Звук [О] 

1 

1 

1 

1 

1 

4 Декабрь 5  

Звук [Н] 

Звук [Б] 

Звуки [Б]-[П] 

Звук [В] 

 

1 

1 

1 

1 

1 

5 Февраль 4  

Звук [Д] 

Звук [Т] 

Звуки [Д]-[Т] 

Звук [Ф] 

1 

1 

1 

1 

6 Январь Диагностика 

7 Март 5  

Звуки [Ф]-[В] 

Звук [Ы] 

Звуки [Ы]-[И] 

Звук [К] 

Звук [Г] 

1 

1 

1 

1 

 

8 Апрель 4  

Звуки [Г]-[К] 

 Звук [Х] 

Звуки [К]-[Х] 

Звук [С] 

1 

1 

1 

1 

9 Май Диагностика 

 

Подготовительная группа  

№ Месяц 
Раб. 

неделя 

Неделя 

месяца 
Тема 

Кол-

во 

занят

ий 

1 Сентябрь Диагностика 

2 Октябрь 4 

1 

2 

3 

4 

Звуки окружающего мира 

Звук[А], буква А 

Звук [У], буква У 

Звук [И], буква И 

1 

1 

1 

1 

2 

3 Ноябрь 4 

1 

2 

3 

4 

Звуки [П]-[П*], буква П 

Звуки [Т]- [Т*], буква Т 

Звук [О], буква О 

Звуки [К]-[К*], буква К 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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4 Декабрь 4 

1 

2 

3 

4 

Звук [Э], буква Э 

Гласные, согласные буквы 

Звуки [М]-[М*], буква М 

Звуки [Х]-[Х*], буква Х 

1 

1 

1 

1 

2 

5 Январь Диагностика 

6 Февраль 4 

1 

2 

3 

4 

Звук [Ы], буква Ы 

Звуки [Н]-[Н*], буква Н 

Звуки [Б]-[Б*], буква Б 

Звуки [Д]-[Д], буква Д 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

7 Март 5 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Звуки [В]-[В*], буква В 

Звуки [Г]-[Г*], буква Г 

Звуки [Ф]-[Ф*], буква Ф 

Звуки [С]-[С*], буква С 

Звуки [З]-[З*], буква З. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

8 Апрель 5 

1 

2 

3 

4 

5 

Звук [Ц], буква Ц 

Звук [Ш], буква Ш 

Звук [Ж], буква Ж 

Звуки [Л]-[Л*], буква Л 

Звуки [Р]-[Р*], буква Р. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

9 Май Диагностика 

 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

В соответствии с ФАОП ДО (п.38.) вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
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таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в Организации и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 
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для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания 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. 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа по взаимодействию семьи и Организации включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, группы в 

социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей: 

- организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2.6. Совокупные задачи воспитания 

Процесс воспитания основан на воплощении национального воспитательного идеала, 
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который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

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

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Для того чтобы эти ценности 

осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы Организации.  

В соответствии с ФОП ДО учитель-логопед логопедического пункта в процессе 

коррекционно-развивающей работы реализует совокупные задачи воспитания, учитывая 

следующие ценности: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания. 

I. Целевой раздел рабочей программы воспитания. 

1.1.Цель и задачи воспитания. 

  Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом 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. 

  Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

  1.2. Направления воспитания. 

  1.2.1.Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
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2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

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

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в 

целом). 

  1.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) 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. 

  1.2.3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

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

другими людьми.  

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок 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. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

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

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

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 
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умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) 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. 

1.2.6. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) 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. 

1.2.7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу 

становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка 

к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной про-граммы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста 

(к 3 годам) 

№ 

п/п 

Направление  

воспитания 

Ценности Целевые  

ориентиры 

1. Патриотическое Родина, 

 природа 

Проявляющий привязанность к 

близким людям, бережное отношение к 

живому 

2. Духовно-

нравственное 

Жизнь,  

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий 

сочувствие, доброту. 

3. Социальное Человек, семья, 

дружба,  

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении 

4. Познавательное  Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности 

5. Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий 

интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества 
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6. Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и 

другое) 

7. Эстетическое Культура и 

 красота 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, 

словесно-речевой, театрализованной и 

другое)  

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

№ 

п/п 

Направление  

воспитания 

Ценности Целевые  

ориентиры 

1. Патриотическое Родина, 

 природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране 

- России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям 

2. 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 

к чужому горю, проявлять заботу. 

Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, 

иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора 
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3. Социальное Человек, 

семья, 

дружба,  

сотрудниче-

ство 

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 взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел 

4. Познавательное  Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

5. Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного 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 

6. Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

7. Эстетическое Культура и 

 красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности 

 

 



 

31 

II. Содержательный раздел рабочей программы воспитания. 

2.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опи-

рающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культур поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

В МАДОУ № 208 образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и, в связи с этим, обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

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

Рабочая программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментах, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

Основные характеристики уклада ДОО. 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

 Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ № 208: 

- Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога. 

- Детская художественная литература и народное творчество традиционно рас-

сматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

- Педагогический коллектив МАДОУ № 208 ориентирован на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие объединения, исследовательские 

лаборатории, детско-взрослые объединения (совместные творческие мастерские, 

родительские клубы). Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей. 

- Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий. 

 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

МАДОУ№ 208 - это современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции дошкольного образования, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. Главная 

особенность организации деятельности в ДОУ на современном этапе – это повышение 

статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в 

процесс эффективных форм работы с детьми: проектной деятельности, игровых, проблемно-

обучающих ситуаций. 

Символика ДОУ – Государственный Российский флаг, флаг города Хабаровска, 

оформление групп в соответствии с названием, приемных, лестниц, холлов. Внешний облик 

помещений ДОУ эстетически привлекателен и соответствует целям образования: каждое 

групповое помещение имеет своё индивидуальное оформление. 

Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют высокий 

профессиональный уровень. Коллектив ДОУ стабильный, способный предоставить 

качественное образование воспитанникам во взаимодействии с законными представителями 

и социумом, имеет положительные отзывы, востребован. Родители (законные 

представители) воспитанников являются активными участниками образовательной 

деятельности, в том числе, принимают участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми в ДОУ (экскурсии, выставки, утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья и др.), принимают участие в деятельности коллегиальных 

органов управления, предусмотренных уставом МА-ДОУ № 208. 

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. Традиционные события, 

праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-тей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельно-сти; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах 

создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. Взаи-

моотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения усилий 

семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в 

основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании: 

- день рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе) - все возрастные группы; 

- акции Неделя добрых дел» (приобщение дошкольников к труду), 

«Покормите птиц зимой» (формирование ценностных отношений к окружающему 

миру), «Окна Победы» (патриотическое воспитание дошкольников), «Подарите цветок 

детскому саду!» (благоустройство территории детского сада); 

- детско-родительские праздники и соревнования; 

- спортивные мероприятия; 

- праздник, посвященный «Дню защиты детей»; 

- чистая пятница (воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем труде) - старшие и подготовительные группы; 

- экскурсия в школу (готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению) - подготовительные к школе группы; 

- встреча с интересными людьми (способствует формированию у детей представлений 

о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию культуры общения, 

обогащению знаний о профессиях людей нашего города) – младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы. 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

- государственные праздники, народные традиции; 

- тематические недели (моя семья, традиции русского народа) и т.п. 

Стержнем воспитательной работы являются общие для всего детского сада со-

бытийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО  

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 
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деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно - содержательной 

основой программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. МАДОУ № 208 занимает определенное место в 

едином образовательном пространстве города Хабаровска и активно взаимодействует с 

социумом. Взаимодействие МАДОУ№ 208 с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и 

культуры; с семьями воспитанников детского сада. Взаимодействие с каждым из партнеров 

базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение 

интересов друг друга, соблюдение за-конов и иных нормативных актов. Взаимодействие с 

социальными партнерами име-ет вариативный характер построения взаимоотношений по 

времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) совместного 

сотрудничества. 

 

2.2. Воспитывающая среда ДОО. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными   характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда в дошкольном учреждении 

тесно связана с развивающей средой. Среда является тем самым центром, где зарождаются 

узы сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, 

бережного отношения: 

- в групповых комнатах МАДОУ № 208 есть пространства-центры математики, 

развития речи, музыкальные, физкультуры, экспериментирования, художественной 

литературы, театра, природы, коллекций, уединения, игры и др. Материалы в этих центрах 

периодически меняются, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

- в каждой группе создан мини-музей различной тематики со сменяемыми экс-

позициями, знакомящий дошкольников культурой, бытом, обычаями и традициями своего 

народа, народностей Хабаровского края. Создавались мини-музеи совместно с родителями 

(законными представителями); 

- в группах имеются центры патриотического воспитания, в которых находится 

материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания; 

- размещение в группах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также сов 

местное творчество детей и родителей: фотоотчетов, посвященных определенным событиям, 

темам; 

- озеленение территории, разбивка клумб, создание РППС на участках ДОУ, создание 

экологической тропы, все это способствует развитию познавательной активности 

дошкольников, бережному отношению к природе.  

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

в ДОУ. Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, 

реализация которых осуществляется на развивающих занятиях, организованных педагогом, 

совместной детско-взрослой деятельности (образовательное событие), самостоятельной 
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деятельности в созданных условиях для детских игр. Освоение и закрепление детьми 

общепринятых норм и правил поведения осуществляется во время режимных моментов. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспитательного процесса, 

оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

условий, потребностей, возможностей и готовности, интересов и инициатив воспитанников и 

их семей, педагогов, с учетом современных тенденций дошкольного образования. Педагоги 

ДОУ используют календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры на учебный год. 

 

2.3. Общности образовательной организации. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

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

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ № 208 и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

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

сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 
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воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым, улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;        

 - соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. Соотношение 

образовательных областей и направлений воспитания представлено в таблице. 
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2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 - содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, об-

щительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, актив-ной 

личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

  Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Направление воспитания 

 

1. Социально-

коммуникативное развитие 

Патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное, трудовое 

2. Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

 

3. Речевое развитие Социальное, эстетическое 

 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

Эстетическое 

 

5. Физическое развитие Физическое, оздоровительное 
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страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

  Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа». 

  Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

  Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств.  

2.5. Формы совместной деятельности в ДОО. 

2.5.1. Работа с родителями (законными представителями). 

  Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

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

  В МАДОУ № 208 определены и применяются основные формы и содержание 

взаимодействия с родителями: 

  1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

  2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации в родительских группах и социальных сетях. 
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  3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

  4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии 

и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

  5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

  6. Родительская почта. В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в 

«Телеграмм», «В Контакте», «Одноклассники», а также электронную почту МАДОУ. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное 

общение. 

  7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей 

и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

  8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МАДОУ № 208, 

в группе детского сада в социальной сети «В Контакте», «Одноклассники» и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в 

детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты. 

  Наглядная информация для родителей воспитанников освещает следующие 

вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль 

примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

  9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими 

глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

  10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

  11.Родительский клуб и семейные творческие мастерские. В рамках работы 

этого добровольного объединения родителей планомерно проводятся тематические встречи, 

где специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решение проблем по 

конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка 

родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

  Используются индивидуальные формы работы: 

 - Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка; 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 
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- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

2.5.2. События образовательной организации. 

  Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. 

  Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

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

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

Проектирование событий позволяет построить целостный го-довой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

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

ребёнком. 

  События ДОО включают: 

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

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

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

- другое. 

  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. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

  Проектирование событий в МАДОУ № 208 реализуется в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

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

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

России; 

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

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

  В практике дошкольного учреждения существуют свои традиционные 

мероприятия, которые решают определенные воспитательные задачи и обеспечивают 

условия эффективного развития и обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, 

ритуалов позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, со взрослыми, 

чувствовать себя спокойно и комфортно. В нашем образовательном учреждении сложились 

устойчивые традиции проведения праздников: 

- День рождения воспитанников - развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе; 

- 1 сентября День знаний - развлечение, экскурсия в школу на торжественную линейку; 

- 27 сентября День дошкольного работника - в день дошкольного работника 

воспитанникам предоставляется возможность поздравить, выразить благодарность всем 

работникам детского сада; 
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- Неделя здоровья - направлена на укрепление здоровья и формирование привычки к 

здоровому образу жизни; 

- День матери - развлечения, концерты для мам, выставки; 

- Новогодний карнавал; 

- Прощание с ёлкой; 

- День защитника Отечества - спортивные состязания, совместно с родителями; 

- Международный женский день 8 Марта; 

- Масленица - приобщение к русским традициям; 

- День победы - праздник, экскурсии к Вечному огню; 

- Бал выпускников ДОУ; 

- День Защиты детей - развлечение, конкурс рисунков на асфальте; 

- Правилам движения – наше уважение развлечение по правилам дорожного движения 

с привлечением инспектора отдела ДПС ГИБДД Соловьянова Ю.А. 

  В образовательный процесс ДОУ включаются социальные партнеры, которые в 

процессе взаимодействия с воспитанниками ДОУ, способствуют решению цели и задач 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Ежегодно для 

воспитанников и родителей организуются шахматный турнир, конкурс чтецов, постоянно 

действуют конкурсы и выставки совместного творчества детей и родителей.  

  

2.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

  Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

  Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. Основными видами организации совместной 

деятельности в образовательных ситуациях в ДОО являются: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр ви-

деороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное); 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

 

  2.6. Организация предметно-пространственной среды. 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация; 

- должна быть экологичной, природосообразной и безопасной; 
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- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде; 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

 Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

 При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 В группах имеются: 

- уголок природы: знакомит детей с доступными явлениями природы, сезонными 

изменениями. Результаты своих наблюдений за объектами природы дети отмечают в 

календаре погоды. Здесь же происходит закрепление знаний детей о днях недели, месяцах 

года. 

- сенсомоторный уголок, где дети учатся завязывать шнурки и плести косички. 

Современные дети не испытывают сложности в освоении телефонов и планшетов, но 

испытывают трудности при завязывании шнурков и застегивании застежек. Мы придумали 

нехитрую конструкцию с цветными шнурками, благодаря которой ребята осваивают 

плетение косички и завязывания шнурка на бантик. 

- патриотический уголок «Моя Родина - Россия», где размещены карта России, города и 

края; государственная символика - флаг, герб, портрет президента; иллюстрации «Народы 

России»; иллюстрации достопримечательностей города Хабаровска. Всё это способствует 

изучению родного края, помогает в организации 

занятий по краеведению, воспитывает у детей патриотические чувства. 

- «Математический уголок»: представлен плакатами с цифрами, временами суток, 

геометрическими фигурами. Уголок каждый раз пополняется для закрепления материала, 

который был предложен на занятии по формированию математических представлений. 

- «Уголок безопасности»: отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. 

- «Уголок дружбы»: научить детей разнообразным способам примирения после ссоры. 

В уголке дружбе находятся правила группы в картинках. 

- «Уголок эмоций»: научить детей в наглядной форме определять своё настроение и 

избавляться от плохого настроения.  

- «Центр конструирования» организован так, чтобы дети могли строить 

подгруппой и индивидуально. Имеется крупный и мелкий строительный материал, 

лего-конструкторы. 

- «Центр книги» играет существенную роль в формировании у детей интереса и любви 

к художественной литературе. В этом уголке ребенок имеет возможность самостоятельно, по 

своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть ее яркие иллюстрации. 

- «Центр изодеятельности» оснащен необходимым материалом для продуктивной и 

творческой деятельности детей: листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, 

фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, доски для рисования мелками, подставки для 
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работы с пластилином, баночки для воды, раскраски и пр. 

- «Центр театрализации»: настольный театр, магнитный театр, бибабо и пальчиковый 

театр. Театрализованная деятельность помогает сплотить детей, объединить их интересной 

идеей, новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. 

- «Центр сюжетно-ролевых игр»: в игре у детей закрепляются навыки социального 

поведения, дети учатся общаться как со сверстниками, так и с взрослыми, выходить из 

конфликтных ситуаций. Также формируются морально-нравственные качества: 

отзывчивость, терпимость, дружелюбие, взаимопомощь. 

 

 2.7. Социальное партнерство. 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных меро-

приятий (дни открытых дверей, государственные и региональные праздники, тор-

жественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно раз-

рабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями партнерами. 

 С целью расширения возможностей в организации образовательной среды МАДОУ № 

208 на основе договорных отношений сотрудничает с социальными институтами г. 

Хабаровска. 

Система образования: 

- Управление образования администрации г. Хабаровска 

-Комитет администрации г. Хабаровска по управлению Индустриальным районом 

- КГБОУ ДПО ХК ИРО 

- МАУ «Центр развития образования» 

- МБОУ СОШ № 85 

- ФГБОУ ВПО «ДВГГУ» 

Культура и искусство: 

- Хабаровская краевая филармония 

- Хабаровский краевой театр кукол 

- МБУ культуры Хабаровский центр театрального искусства «Бенефис» 

- Центральная городская библиотека им. П. Комарова (филиал на ул. Рокоссовского, 40) 

Здравоохранение: 

- КГБУЗ Городская поликлиника №11 министерства здравоохранения Хабаровского края 

- Городская поликлиника профосмотров 

- Детская городская клиническая больница №9 министерства здравоохранения Хабаровского 

края 

Краеведение (региональные центры): 

- Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова 

- Военно-исторический музей Дальневосточного военного округа 

- Детско-юношеский центр «Поиск»  

- Хабаровское экскурсионное бюро «Юта» 

Общественные организации: 

- Отдел ДПС ГИБДД 

III. Организационный раздел рабочей программы воспитания. 
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 3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания. 

 Для реализации цели и задач рабочей программы воспитания штат МАДОУ № 208 

укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм 

воспитателя, так как для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой 

фигурой. Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в 

социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в 

развитии положительных личностных качеств и развитии в целом. Деятельность воспитателя 

носит гуманистический характер.  

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психоло-го-

педагогическое сопровождение. Для этого в штатном расписании ДОУ имеется штатная 

единица педагога-психолога. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и 

помощь в принятии необходимых решений. Суть сопровождения - идти рядом с ребенком, 

помогая нужным советом при возникновении трудностей, но без контроля и навязывания 

своих представлений и убеждений. Главное - помочь ребенку раскрыться и познать себя, 

показывать положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками. Целью 

такого сопровождения является формирование социальных и личностных качеств, 

способствующих эффективной реализации ребенка как личности. 

В целях повышения качества воспитательного процесса в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, обеспечения 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания. Ответственными 

за то или иное мероприятие (событие) могут быть как представители администрации, так и 

педагоги ДОУ. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания. 

Для реализации рабочей программы воспитания педагоги ДОУ используют прак-

тическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф по ссылке https://институтвоспитания.рф/programmy-

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

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания и воспитательной деятельностью: 

- Программа развития МАДОУ № 208 на 2020-2025 гг. 

- Годовой план работы МАДОУ № 208 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ. 

Подробное описание приведено на сайте МАДОУ № 208 www.detsadik-208.ru в разделе 

«Документы», «Образование». 

 

3.3. Требования к условиям работы с особыми категория детей. 

 По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

 В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО создаются особые условия воспитания для отдельных 

категорий воспитанников, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность детского сада принять любого ребёнка незави-

симо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 
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социальную ситуацию развития. 

 Для реализации рабочей программы воспитания созданы условия, обеспечивающие 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) осуществляется взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями (далее - 

ООП) предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей 

особых категорий; 

2) используется игра как важнейший фактор воспитания и развития ребёнка с ООП с 

учётом необходимости развития личности ребёнка, создаются условия для самоопределения 

и социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) задействуются ресурсы воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) обеспечивается физическая и интеллектуальная доступность воспитательных ме-

роприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; 

5) осуществляется взаимодействие с семьей как необходимое условие для полно-

ценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с ООП. 

 

2.8. Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.8.1. Парциальная программа «Народное искусство и детское творчество» А.А. 

Грибовской. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами обра-

зовательной деятельности по реализации парциальной программы «Народное ис-кусство и 

детское творчество» Грибовской А.А. являются: 

От 5 до 6 лет 

Учить различать и называть народные игрушки, их характерные особенности, 

знакомить с растительными узорами (городец, хохлома и др.). 

Учить видеть разнообразие материалов (дерево, глина, металл) и их отличие друг от 

друга, красоту геометрических, растительных узоров, стилизацию знакомых форм (трава, 

ягода, цветок, лист), особенности изображения общих для всех видов декоративно-

прикладного искусства образов (птица, конь и др.). 

Учить выделять средства художественной выразительности: элементы узора, их цвет, 

типичные сочетания (ритм элементов, цветовых пятен в узоре, их чередование) - видеть 

связь узора с назначением предмета, его формой, материалом изделия. 

Учить различать виды народного декоративно-прикладного искусства, дать некоторые 

сведения о промысле, характерных признаках. Воспитывать гордость за свой народ, 

уважение к мастерам и желание самим создавать работы для оформления детского сада и 

дома. 

От 6 до 7 лет 

Учить различать и называть знакомые народные игрушки, их характерные 

особенности, знакомить с новыми видами игрушки (каргопольская и др.), с расти-тельными 

узорами (городец, хохлома, жостово, гжель и др.), учить видеть разнообразие материалов 

(дерево, глина, металл, фарфор) и их отличие друг от друга, красоту геометрических, 

растительных узоров, стилизацию знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), особенности 

изображения общих для всех видов декоративно-прикладного искусства образов (птица, 

конь и др.). 

Учить выделять средства художественной выразительности: элементы узора, их цвет, 

типичные сочетания (колорит росписи, ритм элементов, цветовых пятен в узоре, их 

чередование, симметричные и асимметричные композиции) - видеть связь узора с 
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назначением предмета, его формой, материалом изделия. 

Учить различать виды народного декоративно-прикладного искусства, дать некоторые 

сведения о промысле, характерных признаках. Воспитывать гордость за свой народ, 

уважение к мастерам и желание самим создавать работы для оформления детского сада и 

дома. 

Знакомить с русским народным костюмом, рассказывать о значении узора, его 

особенностях, принципах оформления женских и мужских костюмов, головных уборов, 

росписи ткани, типичных сочетаниях элементов. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 5 до 7 лет: 

Дошкольников знакомят с разными видами декоративно-прикладного искусства: 

русской народной игрушкой (дымковской, филимоновской, тверской, каргопольской), 

украшенной геометрическим орнаментом; деревянной богородской игрушкой; предметами 

быта (посуда, мебель, украшенная растительным узором - городецкой, хохломской, полхов-

майданской, жостовской росписью); изделиями Гжели и др. Дети учатся различать их по 

образному содержанию, материалам, средствам выразительности и характерным признакам. 

В течение года воспитатель отбирает несколько видов, чтобы показать ребятам сначала 

предметы с геометрическим орнаментом, затем - с растительным. 

В геометрическом орнаменте народных изделий выделяются знакомые элементы, их 

украшения, больше внимания уделяется закономерностям цвета, построению узора 

(чередование элементов, цвета, ритмичность узора, его симметричность). 

Затем показываются знакомые геометрические элементы, которые входят в 

изображение растительных элементов (ягоды, цветы, листья в городецкой, хохломской 

росписи, гжели). Объединяя круги, овалы, черточки, мастер создает необычные ягоды, 

цветы, листья, не копируя их. 

Знакомство с каждым видом народного искусства осуществляется в разных формах 

работы (выставки, занятия по искусству, занятия по декоративному рисованию, аппликации, 

лепке) на основе подлинных предметов народного искусства, их изображений, слайдов, 

диафильмов, видеофильмов. Это позволит показать разнообразие содержания предметов, 

некоторые способы и этапы работы мастеров. 

На занятиях по искусству дошкольники сначала знакомятся с одним из видов, а затем с 

двумя-тремя видами в сравнении. Важно показать им общие образы народных игрушек и 

характерные различия. Ребят учат по одному-двум признакам узнавать знакомые виды. 

Организовывать такие занятия можно по-разному: проводить в виде экскурсии на 

выставку в группе, методическом кабинете, зале, приглашать народных мастеров, 

художников. 

На занятиях ребята рассматривают предметы декоративного искусства и их 

изображения (демонстрационный и раздаточный материал). Воспитатель знакомит детей с 

промыслом, дает некоторые сведения о нем, определяет вместе с ребятами содержание и 

назначение предметов. Для эмоционального воспитания дошкольников рассматривание 

предметов, игрушек сопровождается художественным словом, потешками, прибаутками, 

образными словами, которые используют народные мастера, звучанием народной музыки, 

песен. («Коровушки не простые - глиняные, расписные» - филимоновская игрушка, «Барыни 

красивы, да беда спесивы» - карго-польская игрушка, «Майданские утки несутся два раза в 

сутки», «Гриб свеж, а его не съешь» - полхов-майданская игрушка.) 

Разные формы занятий, использование наглядного материала, художественного слова, 

музыки - все это сделает знакомство с народным искусством, приобщение к нему детей 

живым и интересным. 

Работа по развитию эстетического воспитания продолжается вне занятий с от-

дельными детьми на выставке в группе, где материал периодически меняется в зависимости 

от содержания последующих занятий по декоративному рисованию, аппликации или лепке, 

проводимых в данный период. 
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На занятиях по декоративной деятельности продолжается обучение рассматриванию 

предметов искусства в зависимости от поставленных задач. При знакомстве детей с одним из 

видов народного искусства выделяются некоторые приемы, доступные дошкольникам: 

обобщенные способы лепки, быстрое выполнение отдельных элементов и некоторые приемы 

скорописи, заполнение пространства листа в определенной последовательности (сначала - 

одинаковые элементы, затем - остальные, в конце - украшения). Ритмичное заполнение 

формы одним цветом позволяет ребенку более четко выполнять элементы, у него 

вырабатывается навык, темп, умение рисовать без пауз. 

Таким образом, знакомство детей с народным искусством показывает особенности и 

традиции каждого вида, вариативность узора, некоторые приемы мастеров и, главное, 

формирует у дошкольников стремление к самостоятельному творчеству, желание создать 

свои предметы и композиции. Данная работа развивает интерес к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства, воспитывает любовь и уважение к народным мастерам, 

гордость за свой народ. 

 

2.8.2. Парциальная программа «Играйте на здоровье» Волошиной Л.Н. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

по реализации парциальной программы «Играйте на здоровье» Волошиной Л.Н. являются: 

Блок «Хоккей», от 5 до 6 лет 

  Познакомить с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для нее инвентарем, 

достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание научиться играть в хоккей. 

 Учить подбирать клюшку и держать ее правильно; вести шайбу разными способами: 

стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая ее от клюшки, вокруг предмета и между 

ними (кегли, кубики и т.д.). 

 Бросать шайбу в ворота с места (расстояние 2-3 м), увеличивать силу броска и 

расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка стороны, забивать шайбу 

в ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, быстроту, выносливость, 

координацию движений. 

 Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоем, втроем. Воспитывать 

выдержку, взаимопонимание. 

От 6 до 7 лет 

 Разучить правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, учить 

играть командами.  

 Учить: вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения; увеличивать 

скорость движения и расстояние до цели; ударять по медленно скользящей шайбе справа и 

слева; развивать скоростно-силовые качества, глазомер. 

  Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

 

Блок «Баскетбол», от 5 до 6 лет 

  Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; учить простейшим 

видам парного взаимодействия. 

  Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в 

движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества в их выполнении. 

  Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, ловкости. 

От 6 до 7 лет 

  Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, 

нападающих. 

  Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику ведения, 

передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать положительных результатов; 

воспитывать целеустремленность, выдержку, уверенность, решительность в действиях. 

  Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, глазомер. 
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Блок «Футбол», от 5 до 6 лет 

  Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее возникновения. 

  Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, 

передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 

  Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость.  

От 6 до 7 лет 

  Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой. 

  Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их взаимодействовать с 

другими игроками, ориентируясь в игровом пространстве; совершенствовать моторику. 

  Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно; развивать 

двигательную активность. 

 

Блок «Городки», от 5 до 6 лет 

  Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей ее 

возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить фигуры.  

  Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на дальность и в цель; 

показать важность правильной техники в достижении конечного результата. 

  Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

От 6 до 7лет 

  Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, познакомить с новыми 

фигурами; раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, улучшения физических 

качеств; вызвать интерес к игре как форме активного отдыха. 

  Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать их на 

достижение конечного результата - выбить городки из «города». 

  Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной деятельности, умение 

сосредоточиться на поставленной задаче, чувство уверенности в своих силах. 

 

Блок «Бадминтон», от 5 до 6 лет 

  Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения игры в 

бадминтон. 

  Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить отражать волан, 

брошенный воспитателем, играть вдвоем со взрослым. 

  Развивать ловкость, координацию движений, глазомер.  

От 6до 7 лет 

  Разучить правила игры в бадминтон. 

  Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть, свободно передвигаясь по 

площадке, используя разнообразные удары ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в 

зависимости от игровой ситуации; разучить способы подачи волана. 

  Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений. 

  Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно, уверенность в 

своих силах. 

 

Блок «Настольный теннис», от 5 до 6 лет 

  Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, со свойствами 

целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему. 

  Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей, выполнять 

простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

  Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 

  Учить действовать в парах. 

От 6 до 7лет 

  Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском виде 

спорта; познакомить с ее правилами. 
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  Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, подача, прием 

мяча) игры за столом, координацию движений. 

  Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские 

отношения, согласованность действий при игре в парах, учить ориентироваться в игровой 

обстановке. 

 

2.8.3. Парциальная программа «Формирование навыка самообслуживания - уход 

за зубами» Лучшевой Л.Ф., Антоновой А.А., Галеса С.А. 

Программа разработана сотрудниками Министерства здравоохранения Хабаровского 

края для детей 5-6 лет в целях обеспечения здоровья ребенка, предупреждения развития 

болезни зубов и социальных ограничений в виде зубной боли, стеснения улыбаться, 

невозможности полноценно пережевывать пищу, развития нарушений речи и челюстных 

деформаций, вызванных ранним удалением зубов. Реализация программы осуществляется 

через работу кружка «Уход за зубами».  

Цель программы – обучение детей дошкольного возраста навыкам самообслуживания 

по уходу за зубами. 

Задачи: 

 Раскрыть основы первичной профилактики кариеса зубов. 

 Гигиеническое обучение и воспитание навыков ухода за зубами. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в 

образовательное пространство.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

 

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

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в т.ч. 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, 
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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. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

обеспечивает реализацию Программы, разработанных в соответствии с Программой.  

В соответствии с ФГОС ДО предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

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

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается 

педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  
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Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой 

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

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования. При проектировании предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды учитывается целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в конструкции, 

способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с ТНР, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическим работником – учителем-

логопедом логопедического пункта, имеющим профессиональную подготовку, 

соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный 

№ 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240);  
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- профессиональному стандарту:  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО (п. 3.5.1.)требования к материально-техническим условиям 

реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

 

                                  Примерный режим дня в старшей группе,  

                                  обслуживаемой логопедическим пунктом 

                                     Холодный период года (сентябрь – май) 

                        Режимные моменты            Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  7.30  – 8.00 

Индивидуальные и микрогрупповые логопедические занятия 8.00  – 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак   8.20  –  8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.30  –  9.00 

Образовательная деятельность: образовательные ситуации по 

подгруппам, логопедические занятия по подгруппам 1 раз в неделю 

(общая длительность, включая перерыв) / групповое физкультурное 

занятие/ музыкальное занятие  

9.00  – 10.20 

 

Индивидуальные и микрогрупповые логопедические занятия (4 раза в 

неделю) 

 

8.00  – 8.20 

8.55  – 12.00 

8.00 – 12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки  10.30  – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон   12.30 – 15.00 
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Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

закаливающие процедуры 15.00 –15.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник   15.10– 15.20 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (1 раз в неделю) 16.00 – 18.00 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 

выбору детей  15.20 –  18.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин 18.00  – 18.20 

Игровая деятельность, прогулка, уход домой 18.20  – 19.30 

  

                Теплый период года (июнь – август) 

 

                    Режимные моменты   Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность    
7.30  –  8.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак   8.20  –  8.40 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности  8.40  –  9.00 

Индивидуальные и микрогрупповые логопедические занятия (4 раза в 

неделю) 

8.00  – 8.20 

8.55  – 12.00 

8.00 – 12.00 

Игры, наблюдения, солнечные ванны. Возвращение с прогулки 9.00  –  12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00  – 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон   12.30  – 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные закаливающие процедуры  
15.15  – 15.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник  15.25  –  15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, возвращение с 

прогулки 
    15.40  – 17.45 

Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин     17.45  – 18.00 

Прогулка, игры, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности, уход домой 
18.00  – 19.30 

 

                   Примерный режим дня в подготовительной группе,  

                          обслуживаемой логопедическим пунктом 

                              Холодный период года (сентябрь – май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
7.30  – 8.00 

Индивидуальные и микрогрупповые логопедические занятия (2 раза в 

неделю) 

 

8.00  – 8.20 

8.55  – 12.00 

8.00 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.30  –  8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55  –  9.05 
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Образовательная деятельность: образовательные ситуации по 

подгруппам, логопедические занятия по подгруппам 1- 2 раз в неделю 

(общая длительность, включая перерыв) 2 раза в неделю/ групповое 

физкультурное занятие/ музыкальное занятие 

9.05 – 10.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 
10.50  – 11.45 

Интеллектуальные, словесные, творческие игры 11.45 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 

закаливающие процедуры 
15.00 –15.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Индивидуальная работа учителя-логопеда (1 раз в неделю) 15.00 – 17.00 

Организованная игровая деятельность детей, досуги, кружки, 

самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей, прогулка 
15.20 –  18.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин 18.00  – 18.20 

Игровая деятельность, прогулка, уход домой 18.20  – 19.30 

 

Теплый период года (июнь – август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
7.30  –  8.00 

Индивидуальные и микрогрупповые логопедические занятия 

8.00  – 8.20 

8.55  – 12.00 

8.00 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.15  –  8.40 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40  –  9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.15  –  9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.00  – 11.45 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон 12.15  – 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные закаливающие процедуры 
15.00  – 15.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику, полдник 15.10  –  15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, возвращение с 

прогулки 
15.20  – 17.45 

Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.00 
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3.7.1. Режим проведения групповых и индивидуальных / микрогрупповых 

коррекционных занятий  

Основными формами коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, являются индивидуальные / 

микрогрупповые и подгрупповые логопедические занятия.  

Для проведения подгрупповых логопедических занятий формируются подгруппы детей. 

Примерная предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от 

характера нарушений развития устной речи, возраста воспитанников и составляет от 2-х до 

8-и детей. При этом учитывается вместимость кабинета учителя-логопеда.  

Для проведения микрогрупповых логопедических занятий формируются микрогруппы 

детей. Наполняемость микрогруппы детей устанавливается в зависимости от вида нарушения 

звуко-произносительной стороны речи и этапа коррекции и составляет от 2-х до 3-х  детей. 

Согласно СанПиН между подгрупповыми логопедическими занятиями с детьми 

старшего дошкольного возраста,  имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

обязательны перерывы в 10 минут. 

Согласно ПрАООП для детей с ТНР между индивидуальными / микрогруупповыми 

логопедическими занятиями  допускаются перерывы в 5 минут. 

Продолжительность занятий определяется СанПиН и ПрАООП для детей с ТНР и 

составляет: 

для детей шестого, седьмого года жизни (старшего дошкольного возраста): 

индивидуальных / микрогрупповых – 15-20  минут соответственно, подгрупповых – 25-30 

минут соответственно.  

В зависимости от особых потребностей, определяющих  работоспособность ребенка 

старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, время 

индивидуального / микрогруппового логопедического занятия может быть сокращено. 

Периодичность проведения индивидуальных / микрогрупповых и подгрупповых 

логопедических занятий определяется учителем-логопедом самостоятельно в зависимости от 

тяжести речевых нарушений и особых образовательных потребностей воспитанников и 

составляет от 1 до 3-х занятий в неделю.  

Периодичность проведения индивидуальных / микрогрупповых и подгрупповых 

логопедических занятий отражается в циклограмме (расписании занятий) учителя-логопеда. 

Циклограмма может сопровождаться расписанием индивидуальных / микрогрупповых 

логопедических занятий. 

Индивидуальные / микрогрупповые логопедические занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющими  фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

проводятся с учетом режима работы Организации во время любой деятельности детей: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. При этом расписание индивидуальных занятий каждого ребенка 

старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 

постоянно варьируется, чтобы исключить регулярное неучастие воспитанника в одном и том 

же виде деятельности.  

Подгрупповые формы коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

имеющими  фонетико-фонематическое недоразвитие речи,  организуются во время 

коммуникативной деятельности тех групп общеразвивающей направленности, которые 

посещают дети старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи, зачисленные в логопедический пункт. 

 

 

 

Прогулка, игры, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности, уход домой 
18.00  – 19.30 
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3.8. Нормативные документы и специальные методические материалы и средства 

обучения и воспитания  

3.8.1. Перечень нормативных и нормативно-методических документов   

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990.   

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

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

закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона 

"Об обязательных требованиях в Российской Федерации". 

5. Федеральный закон от 31 июля 2020 г.№ 304–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

6. Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 515-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 67 и 98 Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» в части 

формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 

14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022г. № 

1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022г. № 

1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373                       

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) (ред. от 01.12.2022 г). 

11. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 (ред. от 06.04.2021г.) 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р о «О 

стратегии развития воспитания до 2025г.» [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010г. 

№ 18638).  

15. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
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детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции». 

16. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 

39 О внесении изменений в постановление главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции». 

17. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

г. Москва «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2. 3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания» (стр. 333 микроклимат, стр. 346 освещение, стр.356, стр.369 

гигиенические нормативы, стр.374 образовательный процесс) 

18. Приказ федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

гот 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта об 

организации в информационно-телекомуникационной сети «Интернет и формату 

представления информации».  

 

3.8.2. Специальные методические материалы и средства обучения и воспитания  

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование 

у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005.  

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011.  

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.  

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики.  

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.  

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.   

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006.  

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ,  

2005.   

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010.  

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.  

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М.: Эксмо,  2017.  

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.   

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.  

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.  

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной.  

— М.: Академия, 2004.  

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000.  
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Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. 

Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.  

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И.  

Лубовского. — М.: Академия, 2004.   

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000.  

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М.: Эксмо,  

2015.  

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., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.  

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000.  

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 

3.9. Календарный план воспитательной работы. 

План является единым для МАДОУ № 208. Все мероприятия проводятся с учётом 

особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных  

и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

 воспитательной работы МАДОУ № 208. 

Январь: 

17 января: День детских изобретений; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

2 апреля: Международный день детской книги; 

7 апреля: Всемирный день здоровья; 

12 апреля: День космонавтики; 

22 апреля: Международный день Матери-Земли. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

15 мая: Международный день семьи; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 
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1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

29 июля: Международный день тигра; 

31 июля - День военно-морского флота России. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 

4. Мониторинг. 

 

В ходе реализации Программы проводится диагностика речевого развития детей в 

соответствии с тремя периодами: первичная, промежуточная, итоговая. Результаты 

обследования заносятся учителем-логопедом логопедического пункта в речевые карты. 

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: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
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получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР: 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

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

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

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

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 
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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.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование 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.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой 

речи, 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 этого необходимо предъявить ряд специальных 

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

понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 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. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

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

характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (с III, IV уровнем речевого развития, 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и на основе Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ФАОП ДО) и на основе образовательной программы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида №204» (далее – Организация). 

В соответствии с ФГОС ДО адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (с III, IV уровнем речевого 

развития, фонетико-фонематическим недоразвитием речи разработана Организацией 

самостоятельно. 

Программа ориентирована на воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, а 

именно: III, IV уровнем речевого развития, фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация Программы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в 

том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб 

получению образования на государственном языке Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС ДО (п.2.13.) Дополнительным разделом Программы является 

текст ее краткой презентации.  

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации; 

2) ссылка на федеральную программу; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

5.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации 
Общее недоразвитие речи (ОНР) - это различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. 

Характеристика речи детей, имеющих общее недоразвитие речи (III, IV уровни речевого 

развития) 

Дети с общим недоразвитием речи – это дети с дислалией, ринолалией, дизартрией, 

моторной алалией, сенсорной алалией, сенсомоторной алалией, с нарушением речи по типу 

задержки речевого развития, афазией, заиканием. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности.  

Характеристика речи детей с III уровнем речевого развития 

III уровень речевого развития определяется как наличие развёрнутой фразовой речи с 

выраженными элементами лексико–грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются 

в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное
-
 общение продолжает оставаться затруднительным и ог-

раничено знакомыми ситуациями. 

Типичным является использование простых распространенных и некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов {«бейка мдтлит и не узнана» — белка 

смотрит и не узнала (зайца)). 

Понимание речи детей приближается, к низкой возрастной норме. Дети не могут назвать 

по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе 

{ступеньки, страница). Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут 

показать как штопать, переливать, подпрыгивать, перелетать. Преобладающим типом лек-

сических ошибок является неправильное употребление слов в речевом контексте. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо одежда — «пальты», мебель — 

«разные столы»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека {локоть, переносица, ноздри, веки), животных {копыта, 

вымя, грива), наименований профессий {машинист, балерина, тотник, столяр) и действий, 

связанных с ними {водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба»). 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля (посуда—
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«миска», нора—«дыра», кастрюля — «миска»)', замены наименований частей предметов 

названиями самих предметов (ствол, корни — «дерево»). Редко используются антонимы, 

практически отсутствуют синонимы. 

Выявляются существенные затруднения в согласовании и управлении: в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах, что свидетельствует о том, что 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне речевого развития 

носит незавершенный характер. 

Недостаточно сформирована словообразовательная деятельность. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы, соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям (.хвост—хвостик, нос - носик, учит -учитель). В то же 

время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов (выключатель — «ключит свет»). Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо ручище — «руки») или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо велосипедист — «который едет 

велисипед»). 

Результатом словообразовательных операций становятся специфические речевые 

ошибки: нарушения в выборе производящей основы (строит дома — «домник», палки для 

лыж — «полные»); пропуски и замены словообразовательных аффиксов (абрикосовый 

«абрикосный»)', грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова; 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса (гороховый — 

«гордхвый», меховой — «мёхный»). Типичными являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Связная речь недостаточно сформирована, что проявляется в диалогах и монологах. 

Отмечаются трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности детей, неумением выделять главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Отмечается бедность и однообразие используе-

мых языковых средств. Рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 

жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внут-

ри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

Диагностическим показателем третьего уровня общего недоразвития речи является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав 

слов. В самостоятельной речи детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. Но 

типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звукона- полняемости: антиципации (автобус — «астббус»), персеверации, добавление 

лишних звуков (медведь — «мендвёдъ»), усечение слогов, перестановка слогов, добавление 

слогов или слогообразующей гласной (корабль — «корабылъ»). Правильно повторяя вслед за 

логопедом 3-4 сложные слова, дети в самостоятельной речи их искажают, сокращая 

количество слогов (фотографирует — «графирует»). 

Специфической особенностью нарушений звуко-слоговой структуры является 

зависимость между характером ошибок слогового состава и состоянием сенсорных 
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(фонематических) или моторных (артикуляционных) возможностей детей. Это заключается в 

следующем. Преобладание ошибок, связанных с перестановкой или добавлением слогов, 

свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия. У детей этой категории 

уподобление слогов и сокращение стечения согласных встречаются редко и имеют 

изменчивый характер. Ошибки, выражающиеся в сокращении числа слогов, уподоблении 

слогов друг другу, сокращении при стечении согласных указывают на преимущественное
 

нарушение артикуляционной сферы и носят более стабильный характер. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Звуки, которые дети могут правильно произносить 

изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности недоразвития лексико-грамматического строя речи. 

Характеристика речи детей с IV уровнем речевого развития (с нерезко выраженным 

общим недоразвитием речи) 

К IV уровню речевого развития (НВОНР) относятся дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

Речь таких детей достаточно благополучна. Однако при углубленном обследовании в 

ходе выполнения специально подобранных заданий выявляются остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Фонетико-фонематические недостатки особенно заметны. Затруднения в 

воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости являются 

диагностическим критерием при обследовании речи детей с IV уровнем речевого развития. 

Под влиянием коррекционно-развивающего обучения они постепенно сглаживаются, но 

всегда обнаруживаются, как только у детей возникает необходимость освоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации (например: 

регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Отмечаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. При достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин,
s
пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий, 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тaxmа). 

Дети используют стереотипные формулировки, передающие оригинальное значение 

слова приблизительно (нырнул — «купался», зашила, пришила — «шила»). Характер 

лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (заяц шмыгнул в нору 

— «заяц убежал в дыру»), в смешении признаков (высокая ель — «большая», картонная 

коробка — «твердая»). Выявляются трудности передачи детьми системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Дети плохо справляются с подбором 

синонимических и антонимических пар (хороший / добрый — «хорошая», радость /грусть 

— «нерадость, злой»). Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с 

более абстрактным значением (молодость, свет, горе). 
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Специфические словообразовательные ошибки также свидетельствуют о 

недостаточности лексического строя языка. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, дети затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-

ласкательных форм существительных {ручище — «рукина, рукакища», коровушка — 

«коровца»); наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«буска»); относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной»); 

сложных слов (листопад — «листяной»), а также некоторых форм приставочных глаголов 

(присел — «насел»). У детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и 

объяснении значений этих и других производных наименований (кипятильник — «чай 

варит»). Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Со стороны грамматического строя речи наблюдаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежей множественного числа, некоторых 

сложных предлогов (вылез из-за шкафа— «вылез из шкафа»). Отмечаются нарушения в 

согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и 

женского рода («в тетради пишу красным ручном и красным карандашом»)', единственного 

и множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

Для связной речи характерны затруднения в передаче логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, 

повтор отдельных эпизодов по нескольку раз. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом сложно переключаются на изложение истории 

от третьего лица, не включают в известный сюжет новые элементы, изменяют концовку 

рассказа. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной стороны речи у детей с различными речевыми 

расстройствами, связанными с восприятием и произношением звуков. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи – это дети с ринолалией, 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы.  

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи нарушены фонетическая сторона 

речи (звукопроизношение, звуко-слоговая структура слова, просодика в комплексе или 

какие-либо отдельные компоненты фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношение или звукопроизношение и звуко-слоговая структура слова)), и имеется 

недоразвитие фонематических процессов: фонематического восприятия (слуховой 

дифференциации звуков), фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

несформированность процессов восприятия звуков речи – пониженная способность к 

анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В 

речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками.  

В активной речи этих детей артикуляторно сложные звуки заменяются более простыми 
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([р] на [л], [ш] на [ф], [с] на [т] и т.д.). Другим вариантом проявления фонетико-

фонематического недоразвития речи является недифференцированное произношение звуков, 

когда один звук служит заменителем целого ряда других звуков (например, [т] вместо [с], 

[ч], [ш]). Еще один вариант проявляется в смешении звуков, их неустойчивом употреблении 

в речи: в одних случаях нужный звук произносится правильно, в других – заменяется 

артикуляторно или акустически близкими звуками. Общее количество неверно 

произносимых звуков может достигать 16 – 20. 

Неспособность овладеть фонематическим анализом (выделить звуки на фоне слова; 

определить их количество и последовательность) является прямым следствием нарушенного 

звукопроизношения. Детям с трудом дается произнесение слов со стечением согласных и 

многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются пропуски слогов, их 

перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри слога. Кроме перечисленных 

затруднений,  может отмечаться нечеткость артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй при фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи обычно в пределах нормы.  Однако, при обследовании могут выявляться 

единичные случаи нарушений отдельных непродуктивных грамматических форм в 

словоизменении (в падежных окончаниях) и согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными, употреблении сложных предлогов. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) могут наблюдаться 

дислалия, дизартрия, ринолалия.  

Основой определения качества речевого недоразвития является степень проявления 

составляющих его структуры и их комбинация.  

 

5.2. Ссылка на ФАОП ДО 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022г. № 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=6  

 

5.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в Организации и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=6
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(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации 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. 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа по взаимодействию семьи и Организации включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, группы в 

социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей: 

- организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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