
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Нижневартовска  детский сад № 5 «Мечта» 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАДОУ г. НИЖНЕВАРТОВСКА ДС № 5 «Мечта» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск

  УТВЕРЖДЕНО  

Заведующий МАДОУ                                             

г. Нижневартовска ДС №5 «Мечта»                                        

_______________________Е.В. Радзевика 

 Приказ № 356 от 07.11.2024г.   

 

КОПИЯ ВЕРНА 



 

2 

 

№ п/п Содержание  Стр. 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕ4Л 4 

1.1 Пояснительная записка 4 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 4 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 6 

1.1.3  Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей ран-

него и дошкольного возраста 

8 

1.1.3.1 Географическое месторасположение 8 

1.1.3.2 Характеристика социокультурной среды 10 

1.1.3.3 Характеристика контингента обучающихся 11 

1.1.3.3.1 Особенности развития детей с ТНР 11 

1.1.3.3.2 Особые образовательные потребности детей с ТНР 18 

1.2 Планируемые результаты реализации Программы 19 

1.2.1 Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Про-

граммы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 
22 

1.2.2 Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Про-

граммы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

26 

1.2.3 Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завер-

шения освоения Программы 
28 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной дея-

тельности по Программе 

30 

1.3.1 Педагогическая диагностика достижения планируемых резуль-

татов 
31 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  37 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с 

ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

37 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 39 

2.1.1.1 Образовательная деятельность с детьми младшего дошколь-

ного возраста 
40 

2.1.1.2 Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольно-

го возраста 
41 

2.1.1.3 Образовательная деятельность с детьми старшего дошколь-

ного возраста 
42 

2.1.2 Познавательное развитие 44 

2.1.2.1 Образовательная деятельность с детьми младшего дошколь-

ного возраста 
44 

2.1.2.2 Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольно-

го возраста 
45 

2.1.2.3 Образовательная деятельность с детьми старшего дошколь-

ного возраста 
46 

2.1.3 Речевое развитие 47 



 

3 

2.1.3.1 Образовательная деятельность с детьми младшего дошколь-

ного возраста 
47 

2.1.3.2 Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольно-

го возраста 
48 

2.1.3.3 Образовательная деятельность с детьми старшего дошколь-

ного возраста 
49 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 50 

2.1.4.1 Образовательная деятельность с детьми младшего дошколь-

ного возраста 
51 

2.1.4.2 Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольно-

го возраста 
51 

2.1.4.3 Образовательная деятельность с детьми старшего дошколь-

ного возраста 

52 

2.1.5 Физическое развитие 54 

2.1.5.1 Образовательная деятельность с детьми младшего дошколь-

ного возраста 
55 

2.1.5.2 Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольно-

го возраста 
56 

2.1.5.3 Образовательная деятельность с детьми старшего дошколь-

ного возраста 
56 

2.2 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 58 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР 

59 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с обучаю-

щимися с ТНР 

65 

2.4.1 Цели и задачи образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР 
65 

2.4.2 Содержание деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с ТНР 
66 

2.5 Рабочая программа воспитания 78 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 101 

3.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с 

ТНР 

101 

3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие раз-

витие ребенка с ТНР 

102 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

104 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 117 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 119 

3.6 Материально-технические условия реализации Программы 120 

3.7 Режим и распорядок дня 131 

3.8 Календарный план воспитательной работы 143 

 Дополнительный раздел. Краткая презентация 145 

          



 

4 

       1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» (далее –Программа) разработана в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптирован-

ной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП 

ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем со-

ставляет не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушением ТНР; 

- на специфику - на специфику социокультурных и региональных условий; 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и 

ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъ-

ектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принци-

пов дошкольного образования и специфических принципов и подходов к фор-

мированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и до-

школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь-

ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на по-

лучение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие спо-

собностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 
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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, по-

ла, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст-

ными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта от-

ношений с педагогическим работником, родителями (законными представите-

лями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс 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, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образо-

вания, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающих-

ся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

  В части, формируемой участниками образовательных отношений, про-

грамма направлена на решение следующих задач:  

- формирование экологической культуры дошкольников на основе истори-

ко – географических факторов территории округа, разнообразия растительного 

и животного мира, сезонных изменений в природе, взаимодействия человека с 

природой, укрепления здоровья человека в условиях Севера России.  

Главная идея Программы заключается в реализации образовательных за-

дач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания ре-

чевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Выпол-

нение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий педагогов и семей воспитанников.  

Реализация интеграции способствует более высоким темпам общего и ре-

чевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каж-

дого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитате-

лей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учи-

тель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют обра-

зовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участ-

вуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших пси-

хических функций, становлению сознания, развитию воображения и творче-

ской активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспита-

тели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед под-

ключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможно-

стей каждого ребенка с нарушением речи и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное раз-

витие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой дея-

тельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» при-

нимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритми-

кой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

 

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), педагоги-

ческих и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни-

ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образователь-

ных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 
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образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, кото-

рые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) меди-

цинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образова-

ния обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной дея-

тельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофи-

зические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что со-

держание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует раз-

витию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей: в соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее соци-

ально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетиче-

ское и физическое развитие обучающихся посредством различных видов дет-

ской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдель-

ными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познава-

тельное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно - эстетическое - с познавательным и рече-

вым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связа-

но с другими областями. Такая организация образовательного процесса соот-

ветствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали-

зации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инва-

риантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу. При этом за ДОО остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста 

Полное название Организации: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №5 «Мечта».   

Сокращённое наименование образовательной организации: МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №10 «Белочка».   

Тип образовательной Организации - дошкольная образовательная органи-

зация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной це-

ли ее деятельности образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.   

Образовательное учреждение посещают дети от 5 до окончания образова-

тельных отношений с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сочета-

ющимися с тяжелыми нарушениями речи. Число дошкольных групп компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи составляет 6 

единиц:  

 
№  

п/п  

Группы  Количество детей 

1  Старшая группа общеразвивающей направленности 

для детей от 5 до 6 лет   

1 

2  Подготовительная группа общеразвивающей 

направленности для детей от 6 до окончания обра-

зовательных отношений   

2 

  

  Итого  3 

Прием детей в группу в МАДОУ осуществляется на основании путевки 

департамента образования администрации города и заключения ТПМПК г. 

Нижневартовска.  

При разработке Программы учитывались следующие значимые характери-

стики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста с ТНР. 

1.1.3.1. Географическое месторасположение. 

 При организации образовательного процесса в дошкольной организа-

ции учитываются региональные особенности Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры:  

⎯ ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей;  

⎯ в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят 

с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси;  

⎯ округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными 

условиями.  
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 Климатогеографические особенности места обитания человека всегда 

были важнейшим фактором, влияющим на его здоровье. Город Нижневартовск, 

на территории которого находится дошкольная образовательная организация, 

относится к гипокомфортным территориям, с умеренно суровым климатом, с 

интенсивным природным и нарастающим техногенным прессингом на здоровье 

людей. Для ХМАО характерны агрессивные погодные условия, главными каче-

ствами которых являются быстрая динамика барометрического давления, 

влажности, температуры атмосферного воздуха; высокая скорость ветра. По 

количеству солнечной радиации округ значительно превосходит европейскую 

часть территории России в тех же широтах. В ХМАО сформирован резко кон-

тинентальный климат. В зимние месяцы температура воздуха может понижать-

ся до -45ºС, -50ºС. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 180-

200 дней, практически с конца октября и до начала мая. В содержании учебных 

рабочих программ предусмотрено не только получение воспитанниками необ-

ходимых знаний о здоровья и способах построения здорового образа жизни в 

условиях севера, но и формирование компетенций, позволяющих использовать 

полученные знания. Известно, что современные дети, особенно проживающие в 

суровых условиях севера, в большинстве своем испытывают двигательный де-

фицит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных ор-

ганов и систем организма.   

 Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях севера, является 

одной из актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстре-

мальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и 

способствует созданию иной модели, образа жизни с собственным ритмом, 

привычками и особенностями. Эти особенности учитываются при организации 

жизни детей в дошкольной организации. Прежде всего, к ним относятся:  

⎯ трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после 

отпуска и к условиям детского сада одновременно);  

⎯ негативное влияние природных факторов на организм ребенка; 

 ⎯ существенное снижение общей работоспособности в критические периоды 

года (актированные дни, низкая температура воздуха); 

 ⎯ короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом по-

мещении и непродолжительные прогулки на воздухе.  

 При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов 

построения режима учитываются особенности конкретного сезонного периода 

года и их влияние на:  

⎯ состояние и функционирование органов и систем организма ребенка;  

⎯ уровень общей работоспособности;  

⎯ возникновение естественных движений.  

 В зависимости от погодных условий, температуры воздуха от продол-

жительности светового дня, график прогулок может быть изменен (прогулка 

либо сокращается, либо вовсе отменяется). Известно, что север накладывает 

свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На них влияют резкие пе-

репады атмосферного давления, длительное пребывание при искусственном 



 

10 

освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и 

жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теп-

лое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жиз-

ни. У значительной части детей выявляются нарушения познавательной дея-

тельности, существенное отставание в развитии, признаки психоэмоционально-

го неблагополучия и своеобразие формирования познавательной деятельности. 

При построении образовательного пространства учитываются данные факторы. 

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурная среда — это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда ока-

зывает на идеи и поведение человека. Внешняя социальная и культурная среда 

детского сада МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» (1 корпус) распо-

ложен в четырехэтажном здании в спокойном, озеленённом, большом по пло-

щади районе города Нижневартовска. Рядом с детским садом находится сред-

няя общеобразовательная школа № 42 и 43, торговые центры. Территория ого-

рожена и хорошо озеленена различными породами деревьев, кустарников. На 

территории расположены 16 прогулочных участков и 1 физкультурная площад-

ка. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, отделены друг 

от друга зелеными насаждениями. В летнее время года высаживается огород, 

разбиваются клумбы и цветники. В близлежащих районах имеются культурно – 

массовые, образовательные и спортивные центры (городская библиотека № 8). 

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно раз-

нообразно. Социокультурная среда дошкольной образовательной организации 

рассматривается как совокупность целенаправленно созданных условий, кото-

рые должны обеспечивать процесс развития и саморазвития ребенка. С одной 

стороны это пространство для развития и самоопределения ребенка (субкуль-

тура), а с другой стороны социокультурную среду можно рассматривать как 

сферу педагогических влияний, направленных на развитие и личности ребенка 

дошкольного возраста. ФГОС дошкольного образования направлен на решение 

задачи формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

(пункт 1.6). В настоящее время социокультурная среда ДОО представлена как 

единство трех составляющих: 

• социокультурные события (значимые как для детей, так и для взрослых: 

родителей воспитанников и педагогов);  

• принципы, нормы и правила взаимодействия и стиля отношений между 

всеми участниками образовательных отношений;  

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО.  

Социокультурная среда в ДОО служит интересам и потребностям ребенка, 

обогащает развитие специфических видов деятельности, обеспечивает «зону 

ближайшего развития» ребенка, а самое главное, побуждает делать сознатель-

ный выбор, выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать 

самостоятельные решения, развивать творческие способности, а также форми-

ровать личностные качества дошкольников и их жизненный опыт. При пра-
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вильной организации ППРОС в ДОО необходима сложная, многоплановая и 

высокотворческая деятельность всех участников образовательного процесса. 

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды:  

• соответствие требованиям Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей;  

• соответствие требованиям действующего СанПина;  

• доступность среды;  

• трансформируемость, открытость среды для преобразования;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• безопасность среды;  

• комфортность среды.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений. Реализация социо-

культурного контекста опирается на построение социального партнёрства обра-

зовательной организации. 

 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нару-

шениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. 

 К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонети-

ко-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой сте-

пени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонен-

тов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивает-

ся по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит 

из отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  

сопровождающихся жестами и мимикой; на II уровне речевого развития  в ре-

чи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из  

слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качествен-

ные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ре-

бенка значительно отстают  от возрастной нормы; на III уровне речевого раз-

вития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными  

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразви-

тия; на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи  
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наблюдаются  остаточные проявления недоразвития всех компонентов  языко-

вой системы.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы: лексико-

грамматического строя, связной речи, звукопроизношения, фонематического 

слуха, просодики (темпа, ритма, интонационной выразительности). Общее 

недоразвитие речи обычно сочетается с неврологической симптоматикой, кото-

рая свидетельствует о задержке созревания центральной нервной системы или о 

негрубом повреждении мозговых структур. У детей отмечается недостаточная 

или крайняя неустойчивость внимания, затруднена его переключаемость с од-

ного вида деятельности на другой. Особенно страдает слуховое внимание и па-

мять. Смысловая и логическая память может быть сохранна, но очень слабо 

развита вербальная (словесная) память. Дети с трудом, очень долго запоминают 

короткие стихи, затрудняются в их припоминании и воспроизведении. Вслед-

ствие этого ограничиваются возможности развития познавательной деятельно-

сти. Из-за незрелости определенных структур головного мозга детям с тяжелы-

ми нарушениями речи присуща слабая регуляция произвольной деятельности. 

Наблюдаются и специфические особенности мышления: отстает в развитии 

словесно- логическое мышление; без специального обучения дети с трудом 

овладевают операциями анализа, синтеза, сравнения, обобщения. У всех детей с 

общим недоразвитием речи нарушена ориентировка во времени, в пространстве 

или на себе, а в речи они не понимают и неправильно потребляют предложно-

падежные конструкции. Все дети с тяжелыми нарушениями речи имеют слабо 

развитую общую и мелкую моторику. Они неуклюжи, их движения неуверен-

ные, снижена скорость и ловкость их выполнения, плохая координация. Очень 

часто дети не могут выполнить одновременно два движения, переключиться с 

одного на другое. Наиболее затруднено выполнение движений и вообще зада-

ний по словесной инструкции обязателен показ, нужна зрительная опора. Та-

ким образом, общее недоразвитие речи – это системное нарушение экспрессив-

ной и импрессивной речи, требующее комплексных и поэтапных медико - пси-

холого-логопедических мероприятий. Основной контингент воспитанников, 

посещающих ДОУ, имеют общее недоразвитие речи I, II, III уровней. Третий 

уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Словарь продолжает отставать от возрастной 

нормы. Выявляются своеобразные лексические ошибки (замена видовых поня-

тий родовыми и наоборот; слов, близких по ситуации и внешним признакам; 

названий частей предмета названием самого предмета; названий действий и 

признаков менее дифференцированными полимодальными словами). Затруднен 

подбор признаков и действий к предмету, антонимов, синонимов, родственных 

слов. Затруднено префиксально- суффиксальное словообразование (образова-

ние относительных, притяжательных прилагательных, существительных, обо-

значающих название профессии, сложных слов, приставочных глаголов и т.д.). 

Отмечаются ошибки согласования притяжательных местоимений, прилагатель-
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ных, количественных числительных с существительными в роде, числе и паде-

же, ошибки в употреблении предлогов (замены, выпадения). Выявляются труд-

ности в овладении связной речью (пересказ, составление рассказов с опорой на 

картину, заданный план и т.п.) В своих рассказах дети нередко лишь перечис-

ляют изображенные предметы, действия, останавливаются на второстепенных 

деталях, упуская главное в содержании. При пересказе возникают затруднения 

в воспроизведении логической последовательности действий. Звукопроизно-

шение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Речь детей оста-

ется достаточно монотонной, интонационно не выразительной, недостаточно 

модулированной. К 5-7 годам дети в основном правильно произносят все звуки 

речи родного языка, их произношение соответствует фонетической норме язы-

ка. Однако у некоторой группы детей речевые недостатки остаются. В этом 

возрасте может наблюдаться неправильное произношение шипящих звуков [ш], 

[ж], [ч], [ш'], а также сонорных звуков [л] и [р]. Неправильное произношение 

может наблюдаться в отношении любого согласного звука. Реже нарушаются те 

звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных 

движений языка, например [м], [н], [т], [п].  

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФНР) 

  Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пони-

женная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих вос-

приятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отлича-

ющихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.  

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фоне-

мном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных опера-

ций высказывания. Нарушение звукового оформления речи обусловлено непра-

вильно сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего непра-

вильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. Причи-

ной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная сфор-

мированность или нарушения артикуляционной моторики.   

Характеристика современной социокультурной среды ребенка  

Современный ребенок – это житель 21 века, на которого оказывают влия-

ние все признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводи-

мые авторами программы, позволяют нам наметить «штрихи» современного 

дошкольного детства, которые нельзя не учитывать, организуя образователь-

ный процесс детского сада.   

Современный ребенок – маленький гражданин, осознающий себя в совре-

менном пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою семью, 

своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и краси-



 

14 

вее. Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы. 

Он неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем насто-

ящем и будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек 

зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. Совре-

менные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта ма-

леньких граждан современности – они с уверенностью смотрят в будущее.   

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 

предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной ли-

тературной. Но, в отличие от сверстников прошлых лет, он уверенно комбини-

рует их, объединяет между собой, потому что ему так комфортнее и все можно 

успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные сфе-

ры жизнедеятельности. Он – носитель субкультуры, присущей только до-

школьнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых.   

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 

сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то ме-

сто, где он реализует принципиальные для него потребности. Поэтому, детский 

сад – это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно жи-

вется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, любят его!   

Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с возмож-

ностями родителей. Он быстрее, чем взрослый успевает освоить мобильный те-

лефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родите-

лями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и ресто-

раны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках ав-

томобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о многом рассуждает.   

В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, дет-

ские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться 

и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и 

стремление к интеграции, то есть объединению разных видов деятельности в 

один процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, 

создание микро и макро-проектов, коллекционирование, импровизация совре-

менных детей привлекает сам процесс, возможность проявления самостоятель-

ности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то 

самому.   

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение 

в Программе.  

Социокультурная среда образования — это совокупность взаимосвязанных 

экономических, социальных и культурных отношений к образованию, наличие 

и содержание которых позволяет ему продуктивно действовать и самооргани-

зовываться, саморазвиваться, обновляться, изменяться и, в свою очередь, вли-

ять на социальные процессы.   

Социокультурная среда современного ребенка, таким образом, понимается 

как многомерное иерархически построенное системное образование, включаю-

щее в себя следующие элементы:   

1) Большая открытость мира и доступность его познания для ре-
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бенка, больше источников информации (телевидение, интернет, большое коли-

чество игр и игрушек)// агрессивность доступной для ребенка информации.  

2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью //разносность иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения 

к окружающему миру.  

3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения// 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям // формирование уже на этапе дошкольного детства универ-

сальных, комплексных качеств личности ребенка.  

4) Быстрая изменяемость окружающего мира //новая методология по-

знания мира //овладение ребенком комплексным инструментарием познания 

мира.  

5) Быстрая изменяемость окружающего мира// понимание ребенком 

важности и неважности (второстепенности) информации//отбор содержания 

дошкольного образования// усиление роли взрослого в защите ребенка от нега-

тивного воздействия излишних источников познания.  

6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов при-

способляемости человеческого организма к быстроизменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья факторов //негативное влияние 

на здоровье детей - как физическое, так и психическое //возрастание роли ин-

клюзивного образования// влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи посещают воспитанники в возрасте 5-7 лет с общим недоразвитием 

речи различного уровня и генеза:  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопа-

тии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства 

с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение 

о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторич-

ных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию пси-

хики.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение рече-

вой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нару-

шено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуко-

вой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). Очень часто общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими 



 

16 

диагнозами органических речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия.  

           

Общая характеристика детей с моторной алалией (по Р.Е. Левиной) 

Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при котором 

ребёнок практически лишён языковых средств общения: речь его самостоя-

тельно и без логопедической помощи не формируется.  

Алалия – отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие ор-

ганического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном 

или раннем периоде развития ребёнка (до формирования речи).  

Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с органи-

ческими поражениями ЦНС.   

Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении большей 

частью не понятна, аморфные образования типа «тя бах», «дека мо» (чашка 

упала, девочка моет) могут быть понятны только в непосредственной ситуации 

при подкреплении речи соответствующими жестами и мимикой. Понимание 

обращённой речи к ребёнку относительно сохранно, он адекватно реагирует на 

словесное обращение взрослых, выполняет простые инструкции и просьбы.  

Таким образом, состояние речи у детей алаликов характеризуется большим 

разнообразием и зависит от тяжести неврологического нарушения, условий 

воспитания и речевой среды, времени и длительности логопедического воздей-

ствия, а так же во многом зависит от компенсаторных возможностей ребёнка: 

психической активности, состояния интеллекта и эмоционально-волевой сфе-

ры.  

Во время работы с ребёнком с моторной алалией специалисты и педагоги 

должны учитывать отставание ребёнка и принимать во внимание его индивиду-

альные особенности, подбирать для него доступные виды заданий.  

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф. Архиповой)  

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого ап-

парата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии наруша-

ется двигательный механизм речи за счет органического поражения централь-

ной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет нарушение 

всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и мелкой 

моторики, пространственных представлений и др.  

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннерва-

ции мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, 

повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускула-

туры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка (девиация). Фонети-

ческие и просодические нарушения при стертой дизартрии обусловлены паре-

тичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, го-

лосового и дыхательного отдела речевого аппарата.   

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 

отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, 

выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени нару-

шаются общая моторика и тонкие дифференцированные движения рук. Выяв-
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ленные моторная неловкость, недостаточная координированность движений 

служат причиной отставания формирования навыков самообслуживания, а не-

сформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук являет-

ся причиной трудностей при формировании графомоторных навыков.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отража-

ющие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР (Филичева 

Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограни-

чены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподра-

жаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются же-

стами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни 

и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явле-

ний, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематиче-

ское развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность вос-

приятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, со-

юзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует со-

гласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падеж-

ных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глаголь-

ный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, но и основных цве-

тов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (боль-

шое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием разверну-

той фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложе-

ний сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появ-

ляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с при-

ставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от существи-

тельных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недиффе-

ренцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
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Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смеше-

нии звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слого-

вой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выражен-

ных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) ТНР (А.В. Яст-

ребова, Г.В. Чиркина, Т.П. Бессонова) характеризуется незначительными нару-

шениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т—т’—с—с’— ц], [р—р’— л—л’—j] и др. Характер-

ны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в не-

способности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполня-

емости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это — показатели не закон-

чившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при упо-

треблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшитель-

но-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности раз-

вития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методиче-

ской и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач.   

 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через удовлетворение следующих образовательных по-

требностей: 

- 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 возраст-

ными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта от-

ношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
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цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским 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. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответ-

ствующих 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. По-

этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристи-

ки возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуали-

зации их психического развития и разных стартовых условий освоения образо-

вательной программы. Обозначенные различия не должны быть констатирова-

ны как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы 

Организации и не подразумевают его включения в соответствующую целевую 

группу.  

  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстни-

ками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картин-

ках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы опреде-

ленной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; по-

нимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложе-
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ний, хорошо понимает связную речь;  дифференцирует  оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предло-

женные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множествен-

ного числа, согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого переска-

зывает небольшой текст с опорой на картинки; составляет описательный рас-

сказ по картине по данному или коллективно составленному плану; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки фонема-

тического анализа и синтеза.  

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 

частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изобра-

жения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм 

(круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпи-

чик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает ос-

новные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет прово-

дить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами кон-

струирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ре-

бенка сформированы обобщающие понятия и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ро-

левое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, ор-

ганизует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благода-

рить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои 

чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и дру-
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гих членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает зна-

чимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реа-

гирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигур-

ные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для переда-

чи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музы-

кального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких иг-

рушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроиз-

водит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; ко-

ординация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в 

длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать 

мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимна-

стической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической 

стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки без-

опасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимиче-

ской мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкине-

зии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсут-

ствуют; саливация в норме.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до окончания образовательных от-

ношений)  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умо-

заключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, состав-

лять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него 

сформированы элементарные навыки звук слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обла-

дает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. умеет  об-

следовать  предметы  разными  способами,  подбирать  группу  предметов  по  
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заданному  признаку,  знает  и  различает  основные  и  оттеночные  цвета,  

плоские  и  объемные  геометрические  формы;  у  ребенка  сформированы  

представления  о  профессиях,  трудовых  действиях;  ребенок  знаком  с  соста-

вом  числа  из  единиц  в  пределах  десяти,  владеет  навыками  количественно-

го и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в  про-

странстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представ-

ления о  смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очеред-

ности, очередности  дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление;    

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. ребенок   умеет   организовывать   иг-

ровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать про-

блемно - игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заме-

нять предметные действия действиями      с   предметами-заместителями,   а   

затем    и   словом,    отражать     в   игре  окружающую действительность;    

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружа-

ющим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 
 

       1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего до-

школьного возраста с ТНР. 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослым и сверстни-

ками; 

 проявляет речевую активность способность взаимодействовать с окружаю-

щими, желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в по-

вседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
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 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов 

с добавлением жестов); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; использует для передачи сооб-

щения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут дополняться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участ-

вует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различ-

ные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т. п.); 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в 

семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни 

в речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие 

рассказы «из личного опыта»; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным со-

стояниям человека; 

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслужива-

ния. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два четыре основных 

цвета и две три формы; 
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 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с 

другими детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинако-

вые постройки, вместе создаем одну и т.п.) с непосредственным участием 

взрослого; 

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 использует в игре предметы - заместители; 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сна-

чала?», «Что будем делать потом?»); 

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленно-

сти (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета; 

 знает реальные явления и их и изображения: контрастные времена года (ле-

то и зима) и части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

 стремится к расширению понимания речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

 использует простые по семантике грамматические формы слов и продук-

тивные словообразовательные модели; 

 использует простейшие коммуникативные высказывания. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

 создает предметный схематический рисунок по образцу; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 
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 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) 

и их свойства; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобрази-

тельной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, ме-

лом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и 

наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округ-

лой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослою; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различ-

ных музыкальных инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по гимнастической скамейке; 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать раз-

личные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.); 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие по-

строения и перестроения, физические упражнения в соответствии с указани-

ями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет ору-

дийные действия с предметами бытового назначения с незначительной по-

мощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 
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1.2.2 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошколь-

ного возраста с ТНР.  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью пе-

дагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (кон-

кретной) цели;  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;    

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);  

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами;  

 пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по кар-

тинке;  

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педаго-

гического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опы-

та;  

 владеет простыми формами фонематического анализа;  

 использует различные виды интонационных конструкций;  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие со-

циальные функции людей, понимает и называет свою роль;  

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их мо-

дели, предметы заместители;  

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений;  

 стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относитель-

ную  независимость  от  

педагогического работника;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работникам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за по-

мощь;  

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлека-

ясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.);  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и раститель-

ном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  



 

27 

 осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словес-

ным отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагоги-

ческого работника, а затем самостоятельно;  

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток;  

 использует схему для ориентировки в пространстве;  

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педа-

гогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, вза-

имодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства об-

щения;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопро-

сы, экспериментирует);  

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и дееприча-

стий, проявляет словотворчество;  

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произве-

дений (с помощью педагогического работника и самостоятельно);  

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции;  

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятель-

ности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые 

в процессе изобразительной деятельности, их свойства;  

 знает основные цвета и их оттенки;  

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллектив-

ных работ;  

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует вырази-

тельные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься му-

зыкальной деятельностью;  

 выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов;  

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе;  

 описывает по вопросам педагогического работника свое самочув-

ствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;  

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, со-

блюдает культуру  

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования.  
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1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  

К концу данного возрастного этапа ребенок:   

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и яв-

лениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, по-

вествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связно-

сти высказывания, составляет творческие рассказы;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным пе-

реводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фо-

нематического синтеза;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных);  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, обще-

нии, конструировании;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, из-

бирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая от-

ношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педа-

гогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет относи-

тельную независимость от педагогического работника;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюде-

ний, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами;  
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 использует в процессе продуктивной деятельности все виды сло-

весной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесно-

го планирования деятельности;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и раститель-

ном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

 определяет  пространственное  расположение  предметов 

 относительно  себя,  

геометрические фигуры;  

 владеет элементарными математическими представлениями: коли-

чество в пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством 

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения;  

 определяет времена года, части суток;  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экс-

периментирует);  

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержа-

ние которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт обучающихся;  

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

 составляет с помощью педагогического работника небольшие со-

общения, рассказы из личного опыта;  

 владеет предпосылками овладения грамотой;  

 стремится к использованию различных средств и материалов в про-

цессе изобразительной деятельности;  

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рас-

сказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литера-

туру, фольклор;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и со-

временной музыки, к музыкальным инструментам;  

 сопереживает персонажам художественных произведений;  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирова-

ние действий в ходе спортивных упражнений;  
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 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с эле-

ментами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек).  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельно-

сти по Программе.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МАДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальны-

ми достижениями обучающихся с ОВЗ;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

         Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и спо-

собности 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 кон-

кретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития лич-

ности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физиче-

ском и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  
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    1.3.1  Педагогическая диагностика достижения планируемых ре-

зультатов  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связан-

ную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-

нейшей оптимизации;  

 детские  портфолио,  фиксирующие  достижения 

 ребенка  в  ходе  образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка с ОВЗ;  

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Про-

грамме:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ре-

бенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в усло-

виях современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку ва-

риативных организационных форм дошкольного образования для обучаю-

щихся с ОВЗ;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для се-

мьи, образовательной организации и для педагогических работников Орга-

низации в соответствии:  

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном дет-

стве; разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды;  

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных об-

разованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления програм-

мами дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Органи-

зации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество ос-

новных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны.  

    Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, ис-

пользуемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических дей-
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ствий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ 

по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ;  

 внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональ-

ная и общественная оценка.          На уровне образовательной организации 

система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образо-

вания;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организа-

ции;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образо-

вания обучающихся с ОВЗ;  

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессио-

нальной деятельности и перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ОВЗ.  

         Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МАДОУ  является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной образова-

тельной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества обра-

зования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образова-

ния в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реали-

зации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образова-

тельного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, 

его семья и педагогический коллектив МАДОУ.  

 

Система оценки качества дошкольного образования:  

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации Программы в МАДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ре-

бенка в контексте оценки работы Организации;  
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 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и ме-

тодов дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 

ОВЗ, семьи, педагогических работников, общества и государства;  

 включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и обществен-

ную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образо-

вательной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализа-

ции программы в МАДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оцени-

вания.  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы ДОУ для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР)   

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (ТНР) углубленное логопедическое обследование детей осу-

ществляется учителем-логопедом.   

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, об-

работки и распространения информации о деятельности педагогической систе-

мы, обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования 

ее развития.  

Задачами диагностики развития детей с ОВЗ являются:  

• получение объективной информации о реализации образовательной про-

граммы ДОУ;  

• совершенствование организации воспитательно-образовательного про-

цесса;  

• проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздо-

ровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозиро-

вания перспектив развития ДОУ;  

• выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образователь-

ной и физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками;  

• дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторин-

га так, чтобы оценивались все основные направления и характеристики пре-

бывания ребенка в условиях ДОУ.  

Принципы педагогической диагностики  

       Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективно-

сти в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диа-
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гностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого от-

ношения к диагностируемому. Реализация принципа предполагает соблю-

дение ряда правил:   

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особен-

ностям диагностируемых;   

 Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при прове-

дении диагностики;  

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживания-

ми, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.   

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

 Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональ-

ном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно 

помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолиро-

ванно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказы-

вают взаимное влияние друг на друга.   

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в измене-

нии, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, со-

стоят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности инди-

видуально-личностного становления ребенка;   

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета 

в естественных условиях педагогического процесса.   

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; за-

прет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, ко-

торые могут  

нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:   

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагно-

стике);   

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   
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- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведе-

ний (разумной конфиденциальности результатов диагностики).   

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической дея-

тельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих за-

кономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становлении.                

 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре 

и мае).  

В проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения пе-

дагогической диагностики преимущественно представляет собой наблюде-

ние за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошколь-

ной образовательной организации, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные по 

обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные ре-

зультаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром для 

построения образовательной работы с дошкольниками в следующей воз-

растной группе. Обязательным требованием к построению педагогической 

диагностики является использование только тех методов, применение кото-

рых позволяет получать необходимый объем информации в оптимальные 

сроки. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую 

карту - протокол. Критерии, инструментарий и форма протокола использу-

ется в соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным 

областям:  

В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол 

(таблица 1).  

  

Итоговый протокол            Возрастная группа_______________________ дата проведе-

ния______________________  

Ф.И.  

ребенка 
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по  

образовательным областям  

  Социально -  

коммуника-

тивное разви-

тие   

Познаватель-

ное развитие  

Речевое 

разви-

тие  

Художе-

ственно - эс-

тетическое 

развитие  

Физиче-

ское раз-

витие  

  

По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут разви-

тия ребенка в целях поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития.  
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      Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем 

- логопедом разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи с 5 лет до прекращения образовательных отно-

шений» и стимульный материал для проведения обследования (Н. В. Нище-

ва. Речевая карта ребенка дошкольного возраста (от 4 до 7 лет)).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИ-

ТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательно-

го, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методиче-

ских пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разра-

ботке образовательных программ дошкольного образования могут использо-

ваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаи-

мосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств об-

разовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в т.ч. 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

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

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ТНР, специфики их образова-

тельных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающих-

ся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Россий-

ской Федерации, местом расположения ДОО, педагогическим коллективом 

ДОО. При организации образовательной деятельности по направлениям, обо-

значенным образовательными областями, необходимо следовать общим и спе-

цифическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образова-

тельной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать 

во внимание неравномерность психофизического развития, особенности рече-

вого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой прожи-

вают семьи обучающихся. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реали-

зация АОП ДО для обучающихся, с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей.  

Условия реализация Программы составлены по содержанию нормативных 

требований согласно Постановления Главного государственного санитарного 
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врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21», «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».   

 Конечной целью является стабилизация всего хода психофизического раз-

вития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и 

общество сверстников.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Про-

граммы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозное механиз-

мах развития ребенка). Для детей дошкольного возраста (5 года - 8 лет) - ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследова-

ния объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также вос-

приятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разно-

го материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной мате-

риал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприя-

тие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

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

тельная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (содержание и задачи образования (обучения и воспитания) 

по 5 образовательным областям в ракурсе всех возрастных групп с перечнем 

необходимых для воспитательно- образовательного процесса методических по-

собий):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие  

  

 Основная рабочая программа образования построена на следующих 

принципах:  

 принцип учёта ведущей деятельности: Федеральная программа реализу-

ется в контексте всех перечисленных в ФГОС ДО видов детской дея-

тельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастно-

го периода – от непосредственного эмоционального общения со взрос-

лым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельно-

сти;  

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Фе-

деральная программа учитывает возрастные характеристики развития 
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ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных траекторий разви-

тия и образования детей с особыми возможностями, способностями, по-

требностями и интересами;  

 принцип амплификации детского развития как направленного процесса 

обогащения и развертывания содержания видов детской деятельности, а 

также общения детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего 

возрастным задачам дошкольного возраста;  

 принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон 

процесса образования, направленная на развитие личности ребенка и 

обусловленная общим подходом к отбору содержания и организации 

воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской 

деятельности;  

 принцип преемственности образовательной работы на разных возраст-

ных этапах дошкольного детства и при переходе на уровень начального 

общего образования: Федеральная программа реализует данный принцип 

при построении содержания обучения и воспитания относительно уровня 

начального школьного образования, а также при построении единого 

пространства развития ребенка образовательной организации и семьи;  

 принцип сотрудничества с семьей: реализация Федеральной программы 

предусматривает оказание психолого-педагогической, методической по-

мощи и поддержки родителям (законным представителям) детей раннего 

и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) с целью создания едино-

го/общего пространства развития ребенка;  

 принцип     здоровьесбережения:   при     организации     образовательной     

деятельности не допускается использование педагогических технологий, 

которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоро-

вью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание усло-

вий для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим ра-

ботником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 
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своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Ор-

ганизации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольно-

го возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающе-

го их мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, воз-

можности и предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», 

«нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следую-

щим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление 

у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педаго-

гические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с по-

мощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от до-

стижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 

группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями быто-

вого назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представ-

ления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, чер-

ный, белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопо-

ставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет 

предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в ре-

жимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самооб-

служивания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементар-
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ных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в под-

боре доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуаци-

ям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается кор-

рекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические 

работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 

в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной обла-

сти проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, прово-

димой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного про-

цесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родите-

ли (законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следую-

щим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой дея-

тельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педа-

гогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представ-

лений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образо-

вательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях обще-

развивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) ста-

новится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением 

речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаи-

моотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контроли-

ровать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в со-

ответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступно-

го детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим иг-

рам, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего до-



 

42 

школьного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических 

работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

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

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельно-

сти, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направ-

ленные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На 

этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную дея-

тельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопеди-

ческие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сооб-

щества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для фор-

мирования коммуникативных способностей обучающихся среднего дошколь-

ного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно опре-

делить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулиро-

вать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное раз-

витие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелы-

ми нарушениями речи. 

2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-

го возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в 

т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и се-

мейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогиче-

ские работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, 

в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, про-

должается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-
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разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следую-

щим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальней-

шее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения 

к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим же-

лания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения пред-

ставлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 

и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспи-

татели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осу-

ществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сю-

жетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактиче-

ские игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям кор-

рекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, со-

гласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие по-

знавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представ-

ления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепля-

ют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциаль-

ном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологиче-
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ских представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в при-

роде (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на про-

гулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающих-

ся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образователь-

ной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно раз-

вивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональ-

ный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную дея-

тельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их ин-

тересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социаль-

но-коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 

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

ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной дея-

тельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

2.1.2.1. Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольно-

го возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обес-

печивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обога-

щение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок по-

знавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 

представлений об окружающем мире; формирование элементарных математи-

ческих представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-
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разовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обуча-

ющихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных дви-

жений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-

то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 

сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и ку-

кольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молни-

ях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обу-

чающихся к взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность со-

здавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает 

обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных при-

знаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обуча-

ющихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем де-

лать потом?»). 

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обес-

печивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обога-

щение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок по-

знавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также пред-

ставлений об окружающем мире и формирование элементарных математиче-

ских представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, эле-

ментарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся сло-
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весное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели орга-

низуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятель-

ность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогаща-

ют и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире 

в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением ана-

лизировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практиче-

ские действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические пред-

ставления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (по-

требительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейши-

ми рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совмест-

но со педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» пред-

полагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объ-

ектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других свя-

зей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом ши-

роко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образова-

тельной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает разви-

тие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомо-

торного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструк-

тивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 
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Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и жи-

вотного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обуча-

ющихся к различным способам измерения, счета количеств, определения про-

странственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами обра-

зовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обу-

чающихся, в т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных образователь-

ных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельно-

сти. 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольно-

го возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР по-

требности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обуча-

ющихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием лого-

педической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступ-

ными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активно-

сти, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к под-

ражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внима-
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ния к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявля-

ет особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каж-

дым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребен-

ком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой 

и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная дея-

тельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в игро-

вой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитываю-

щие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 

(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным исполь-

зованием педагогическим работником показа действий и их называния, окра-

шенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жесто-

вой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельно-

сти, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучаю-

щихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и прак-

тического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повество-

вательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализа-

ции задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенно-

сти развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игро-

вых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и дру-

гими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем до-

школьном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР по-
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требности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой ак-

тивности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок рече-

вой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР си-

туативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения пе-

дагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные сред-

ства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающих-

ся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способно-

сти ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности раз-

вития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, воз-

можности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим ра-

ботником и другими детьми. 

 

2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-

го возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Рече-

вое развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой ак-

тивности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обоб-

щений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение пред-

метных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использовани-

ем приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по лите-

ратурным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенство-

вания планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работ-

ником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший сло-

весный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникатив-

ной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в 

ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 
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формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педаго-

гические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие мо-

делировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают усло-

вия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, пред-

метный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского раз-

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

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных собы-

тий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, выска-

занные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных про-

изведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя понима-

нию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подго-

товке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед про-

водят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старше-

го дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ос-

новными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действитель-

ности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литерату-

ры, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-

стоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне дей-

ствительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художе-

ственно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому по-

знанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а так-

же творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 
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музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-

тельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольно-

го возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искус-

ства (музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического ми-

ровосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды 

для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их воз-

расту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также 

по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоя-

тельной или совместной со педагогическим работником). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия 

по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образователь-

ный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музы-

кальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-

ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной дея-

тельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных 

физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педаго-

гические работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и 

игр художественными промыслами. 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет ин-

терес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики 

и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музы-

ка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят вос-

питатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой ло-

гопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участни-

ками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое раз-
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витие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых 

у обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для мак-

симально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социаль-

ная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в про-

цессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышле-

ние, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучаю-

щихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в хо-

де специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 

по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружа-

ющем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементар-

ных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоциональ-

но, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамиче-

ский, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

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

игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распозна-

вать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-

го возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием опера-

ционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 
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Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образователь-

ной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности мож-

но отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; вы-

полнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающих-

ся при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композицион-

ных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающих-

ся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; исполь-

зование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение му-

зыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, тан-

цевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве ком-

позиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных фор-

мах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музы-

ки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метро-

ритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характе-

ру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специа-

листы продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изго-

товленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, ко-

нечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (вос-

приятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений 

и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 
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2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответствен-

ного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

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

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. 

правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способ-

ствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддер-

жание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, фор-

мировании начальных представлений о спорте педагогические работники уде-

ляют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответству-

ющим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к по-

движным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыж-

ках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям воз-

можность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, зани-
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маться другими видами двигательной активности. 

 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольно-

го возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся 

с ТНР решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физ-

культурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физ-

культура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физи-

ческое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участника-

ми образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные спе-

циалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в про-

цессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкуль-

турой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучаю-

щихся с педагогическим работником по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных заняти-

ях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемы-

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

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх 

и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, фор-

мируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных иг-

рах с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в т.ч. 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 
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2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся 

с ТНР решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области прово-

дят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образова-

тельного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и 

оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

 

2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольно-

го возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходи-

мости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, же-

лания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, кон-

центричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непре-

рывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого за-

нятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Ре-

лаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое пси-

хоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тормо-

жения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потреб-

ность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на про-

гулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, про-
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водятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, органи-

зуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организован-

ности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучаю-

щиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места про-

ведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к по-

сильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досу-

гов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изго-

товления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие раз-

витию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмот-

ренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жесто-

вые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для фор-

мирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, со-

временную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к само-

стоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

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

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и иг-

рушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здоро-

вого и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, 

а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут вос-

принимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их со-

блюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болез-

ням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Соци-

ально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления 

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

предить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обу-

чающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического ра-

ботника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬ-

МИ с ТНР 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Програм-

мы отражают следующие аспекты образовательной среды: 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые от-

ражают 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.  

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важней-

шим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образователь-

ной деятельности.  

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельно-

сти ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой де-

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

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим ра-

ботником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотива-

цию 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 характеристи-

кой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как бо-

лее опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре-

бенка 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 нака-

заний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимо-

сти, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ре-

бенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его ин-

дивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работни-

ком и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 
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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 са-

мостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогиче-

ский работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его та-

ким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие меж-

ду педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступ-

ки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ре-

бенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует фор-

мированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственно-

сти за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-

знать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники со-

действуют формированию у него умения проявлять чувства социально прием-

лемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получа-

ет этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на дру-

гих людей.  

  

 2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успеш-

ной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без по-

стоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерыв-

ность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные пред-

ставители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать по-

собия 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 семья-

ми дошкольников с ТНР:  
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 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ре-

бенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки пози-

тивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является се-

мья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают 

у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потреб-

ностей, интересов и привычек.  

Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культу-

ры родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребен-

ка.  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечи-

вают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование ос-

нов 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) яв-

ляется обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

         Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритет-

ности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  внедрение эффективных технологий со-

трудничества с родителям (законным представителям), активизация их 

участия в жизни детского сада.  

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечиваю-

щей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллекти-

ве;  

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обу-

чения обучающихся.  

  

     Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной органи-

зации, включает следующие направления:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребно-

стей ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 
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согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; созда-

ние активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к разви-

тию личности в семье и детском коллективе.  

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Ор-

ганизации; создание открытого информационного пространства (сайт Органи-

зации, форум, группы в социальных сетях).  

Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в АОП 

ДО как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разде-

лом, в котором раскрываются направления работы дошкольной образователь-

ной организации с родителями (законными представителями).  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов:  

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответ-

ствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) обу-

чающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание 

детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка;    

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть до-

ступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными пред-

ставителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребён-

ка в ДОО и семье;  

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педаго-

гу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную инфор-

мацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей  

 (законных представителей) в интересах детей;   

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаи-

модействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, по-

требности родителей (законных представителей) в отношении образования ре-

бёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение обра-

зовательных задач;  

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодей-

ствия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с ро-

дителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимуще-

ственно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возраст-

ными особенностями развития детей.  

  Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (за-
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конных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализа-

ции некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образо-

вательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей 

(законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного воз-

растов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с 

семьей.  

  Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уде-

ляться повышению уровня компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка.   

  Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следую-

щих направлений просветительской деятельности:  

 информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ре-

бёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной 

активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спо-

койное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих не-

поправимый вред здоровью ребёнка;  

 своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии 

с рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и 

по эпидемическим показаниям;  

 информирование родителей (законных представителей) об актуальных за-

дачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их разви-

тия, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;  

 знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными ме-

роприятиями, проводимыми в ДОО;    

 информирование родителей (законных представителей) о негативном влия-

нии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования  

IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, 

внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое).   

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбереже-

ния детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам 

профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-

специалистов и других).  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подо-

бранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности 

родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответ-

ствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы 

должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возраст-

ных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспита-

тельный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая ро-

дителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприяти-

ях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач.   
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Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных предста-

вителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресур-

сы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (за-

конных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптималь-

ного образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласова-

ние совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы.  

  Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные ме-

тоды, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимо-

сти от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных 

технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать довери-

тельные и партнерские отношения с родителями (законными представителя-

ми), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и дости-

гать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными предста-

вителями) детей дошкольного возраста.  
 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекци-

онно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими ор-

ганизациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспита-

телями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся спе-

циалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семи-

нары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 
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помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефек-

тологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и вос-

питателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образо-

вания и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психо-

лог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожела-

ниями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные си-

туации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ре-

бенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закрепле-

нии материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 

игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наибо-

лее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 
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- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Прово-

дятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все спе-

циалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности 

определена должностными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская дея-

тельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности груп-

пы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопро-

сам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные осо-

бенности развития детей в семье.  

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ТНР 

 

2.4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕ-

ТЕЙ С ТНР 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого разви-

тия, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
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Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нару-

шения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, пси-

хологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консуль-

тативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

2.4.2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

2.1. Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспе-

чивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающих-

ся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспе-

чивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания об-

разовательных 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 родителям (законным представителям). 

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обуча-

ющихся с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (закон-

ных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обу-

чающихся с ТНР. 

2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР.  
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а так-

же организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их осо-
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бых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недо-

развитие речи (ФФН),  

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

ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР яв-

ляются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соот-

ветствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразо-

вательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способ-

ности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечиваю-

щих 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. 

  2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответ-

ствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с ква-

лифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающих-

ся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потен-

циально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, ре-

ализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 

считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
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учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разраба-

тываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учите-

лем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образователь-

ной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режим-

ных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта 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 воспита-

ния в дошкольном возрасте. 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается 

на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребен-

ка.  
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспе-

чить всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспи-

тания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребен-

ка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологиче-

ском статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соот-

ветствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других воз-

можностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой систе-

мы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирую-

щий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, прие-

мов, 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 обучаю-

щихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ре-

бенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершен-
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ства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных воз-

растных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устра-

нения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и нерече-

вых функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предвари-

тельный 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 про-

водится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ре-

бенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребен-

ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой явля-

ется не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, уме-

ния адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в со-

ответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каж-

дым педагогическим работником в соответствии с конкретными профессио-

нальными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методиче-

ских 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 осо-

бенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ре-

бенка.  

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

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

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

2.8.1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных па-

раметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследо-

вание навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах дея-

тельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 
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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. 

2.8.2. Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием про-

стых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, сло-

вообразованием разных частей речи, построением предложений разных кон-

струкций.  

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 деформи-

рованного предложения. 

2.8.3. Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя не-

сколько 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 составле-

ния рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать 

все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рас-

сказа, 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 отсут-

ствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использо-

вания сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического 

работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекват-

ность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об осо-

бенностях произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что ин-

струкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнооб-

разный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разны-
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ми звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 

слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых про-

веряемый 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 тематиче-

ским циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные 

виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контек-

сте.  

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 произ-

ношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений зву-

ко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возмож-

ностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным примене-

нием адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового ана-

лиза и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударе-

нием, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, 

гласного звука в положении после согласного, определением количества глас-

ных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их после-

довательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние простран-

ственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуника-

тивно-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференциро-

ванных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотреби-

тельной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой ре-

чью 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. 
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2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече-

языкового развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно гово-

рить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 

категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим приме-

нительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции 

нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых 

нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-

педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых наруше-

ний речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоцио-

нального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупрежде-

ние нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормле-

ния, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что созда-

ет необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляци-

онного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потреб-

ность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фик-

сацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слухо-

вое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, фор-

мировать умение локализовать звук в пространстве. 

2.9.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания ре-

чи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и по-

казывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение сло-

ва, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», по-

нимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, опре-

делять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной под-

ражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении назы-

вать родителей (законных представителей), близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инстру-

ментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовы-

вать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени един-
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ственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

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

ет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования рече-

вого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их сло-

весным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пас-

сивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок ча-

сто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых сво-

их состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементар-

ных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может прояв-

ляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая рабо-

та предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных 

на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактиль-

ного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2.9.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслуши-

ваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некото-

рых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подго-

товка к восприятию диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные ме-

стоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, 

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия 

с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 



 

74 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных выска-

зываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать пра-

вильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизво-

дить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голо-

са и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формирова-

нием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических ка-

честв.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты ре-

чеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологиче-

ских возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, вос-

приятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функ-

ций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возмож-

ностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овла-

дел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

2.9.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элемен-

тами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращен-

ную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях го-

товности 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 про-

стого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или со-

гласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выде-

ление 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, соответствующи-

ми правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание от-
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дельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению эле-

ментарными 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 показа-

телей: расширение значений слов; формирование семантической структуры 

слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь суще-

ствительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голо-

сок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жад-

ность - щедрость).  

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

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилага-

тельным (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 прово-

жала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариан-

тами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экс-

каваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

2.9.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматри-

вает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расшире-

ние лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразо-

вательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая 

черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаго-

лы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - ми-

лосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - 

грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значени-

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

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

ха, 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, пере-

сказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 
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навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматиза-

ция 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: за-

крепление 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 рабо-

та предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей страте-

гии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) ком-

пенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, 

моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, простран-

ственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания 

и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактиче-

ское направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные уста-

новки на результативность работы в зависимости от возрастных крите-

риев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных пози-

циях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в ре-

чевом 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 зву-

ка в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предпола-

гается 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 (вы-
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кладывать некоторые слоги, слова). 

2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нару-

шения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вари-

ативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользо-

вания самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуатив-

ной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и нагляд-

ную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных си-

туациях 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 окружаю-

щих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказы-

вать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творче-

ское рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различ-

ные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразо-

вания и словоизменения. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реали-

зующих адаптированные образовательные программы дошкольного образова-

ния (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с ТНР в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению вос-

питательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-

ственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать кон-

ституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускни-

ка ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые ре-

зультаты определяют направления для разработчиков рабочей программы вос-

питания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодей-

ствие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъекта-

ми образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно вос-

питать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе соци-

ального 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 направ-

ления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, до-

полняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основ-

ной образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
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Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раз-

дела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них преду-

сматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольни-

ков с ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базо-

вых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответ-

ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, приня-

тыми в обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обще-

стве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, само-

воспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посред-

ством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 

1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов дости-

жения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающих-

ся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитатель-

ной работы. 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ре-

бёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отече-

ства и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспита-

ния 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 
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к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, осо-

бенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

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

их предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защит-

ника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патри-

отизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благопо-

лучии 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. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения де-

тей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе соци-

ального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие со-

циальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, под-

чиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в ин-

тересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ре-

бёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного вос-

питательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребён-

ком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеа-

лов, 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 че-

ловеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваи-

ваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охваты-

вает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициатив-

ности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 
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Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становле-

ние целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоцио-

нально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование цен-

ностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарны-

ми гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровитель-

ного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духов-

ного и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения де-

тей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание 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 нрав-

ственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поруче-

ний способствует формированию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

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

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на ста-

новление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстанов-

ка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспита-

нию художественного вкуса. 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-

бод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационально-
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го природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отно-

шений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаим-

ное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспи-

тания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к откры-

тому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспе-

чить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных ин-

тересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работ-

ника: значимость совместной деятельности педагогического работника и ре-

бенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интел-

лектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включе-

ны в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие сре-

ды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведе-

ния сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельно-

сти и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участника-

ми образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, 

и учитывает психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и струк-

турированность. 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лично-

сти ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ре-

бенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-
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либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отри-

цательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной ра-

боты в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образова-

тельной программы 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 обуча-

ющихся» 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

 
Таблица. 

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

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что та-

кое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим де-

тям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий со-

чувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удоволь-

ствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со сто-

роны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (сво-

бодным) активным действиям в обще-

нии.  

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невер-

бальных средств общения 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающе-

му миру и активность в поведении и дея-

тельности 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самооб-

служиванию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к фи-

зической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе 

4 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный по-

рядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогиче-

скому работнику в доступных действиях. 
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Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

5 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание зани-

маться продуктивными видами деятель-

ности 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 
Таблица 

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

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, про-

являющий задатки чувства долга: ответ-

ственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы рече-

вой культуры. Дружелюбный и доброже-

лательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодейство-

вать с педагогическим работником и дру-

гими детьми на основе общих интересов 

и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовы-

ражении, в т.ч. творческом, проявляю-

щий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, об-

ладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей россий-

ского общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, стре-

мящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в т.ч. в циф-

ровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к лю-

дям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполне-
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нии поручений и в самостоятельной дея-

тельности. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве, стремящийся к отоб-

ражению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачат-

ками художественно-эстетического вку-

са. 

        2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представи-

телей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

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. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принци-

пам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

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 пол-

ноценным 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, обще-

ства и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

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 
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и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недо-

пустимость 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 ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности; 

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*(7); 

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

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образо-

вательную деятельность. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную де-

ятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-

местно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образователь-

ных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в инте-

ресах создания максимально благоприятных условий для развития обучающих-

ся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

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 воз-

можностях 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 замедле-

ния развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
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детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности; 

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*(7); 

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

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образо-

вательную деятельность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную де-

ятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-

местно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образователь-

ных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в инте-

ресах создания максимально благоприятных условий для развития обучающих-

ся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные осо-

бенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в кото-

рой человек растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказы-

вает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются опре-

деляющими в структурно содержательной основе Программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение соци-

ального партнерства: 

- МОСШ № 42; 

- МОСШ № 43; 

- Центр детского творчества; 

- Нижневартовский театр юного зрителя; 

- Школа искусств; 

- Городская библиотека № 8; 

- Природный парк «Сибирские Увалы»; 

- МАУ ДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот»; 

- Федеральная каратэ г.Нижневартовска; 

- БУ «Нижневартовский социально - гуманитарный колледж». 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль ро-

дительской общественности как субъекта образовательных отношений. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль роди-

тельской общественности как субъекта образовательных отношений. 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого про-
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исходит процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, пред-

полагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в про-

цессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 

условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ре-

бёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и по-

ступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творче-

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

включая разновозрастное детское сообщество. 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих 

цели совместной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реа-

лизуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на 

то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

значительные 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 прояв-

лять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

ведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только об-

щие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение 

ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ре-

бенка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, со-

творчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, 

отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпа-

тий, 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 участни-

ков.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в за-

висимости от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспита-

ния детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ре-

бёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной со-

циализации детей на основе традиционных ценностей российского общества - 

возможно только при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаи-

мосвязей их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необхо-

димых психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодей-

ствия детей 
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Организация деятельности детской общности – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приоб-

ретает способы общественного поведения, под руководством педагога учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать постав-

ленной 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. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и при-

вычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка 

с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоот-

ношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим по-

ступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и от-

ветственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновоз-

растной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклю-

зивного образования. 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО. 
Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к цен-

ностям «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 
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краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (закон-

ным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этниче-

ской принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопережива-

нию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной 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 трудо-

вой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к резуль-

татам 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 об-

разования для человека, общества, страны; 

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

стижениям 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 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 «Культу-

ра», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувство-

вать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, об-

разном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 
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Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, люб-

ви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, быто-

вого, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей ис-

кусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия цен-

ностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ре-

бёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллек-

туального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого по-

тенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его го-

товности 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. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, сво-

им соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, пони-
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мания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со струк-

турой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компо-

ненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, свое-

го края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания от-

ветственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на при-

общение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осо-

знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

2.5.2. Социальное воспитание 
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностно-

го отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаи-

мопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории Рос-

сии, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответ-

ственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать прави-

ла; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 
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его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действо-

вать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитатель-

ного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициа-

тива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 

мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положи-

тельной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с пра-

вилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском кол-

лективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания. 

2.5.3. Познавательное воспитание 
Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной ини-

циативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику зна-

ний; 

- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, ин-

тернет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюде-

ния, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации похо-

дов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
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проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию;  

- различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспе-

чение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребен-

ка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных спо-

собностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической куль-

туры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея-

тельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому об-

разу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пи-

щи; 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, кра-

соте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним ви-

дом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, 

в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здо-

ровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет од-

ну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое про-

странство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навы-

ков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и вос-

питание положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрос-

лых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 

ТНР, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование эле-

ментарных навыков планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравствен-

ных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного 

труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демон-

страция собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с 

ТНР дошкольного возраста; 
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- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей. 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного от-

ношения детей с ТНР к культуре и красоте, формирование у них эстетического 

вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре род-

ной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и ду-

ховной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравствен-

ное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культу-

ра отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Кон-

кретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспита-

тель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направле-

ниях воспитательной работы: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, счи-

таться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общи-

тельности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и от-

честву; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, раз-

борчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обра-

щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последова-
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тельно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок ра-

бочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности са-

мих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей сре-

ды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художествен-

ного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным пред-

ставителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педаго-

гического работника, и способов их реализации в различных видах деятельно-

сти через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная са-

мостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР дошколь-

ного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 

родителей по вопросам воспитания; 
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- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям пло-

щадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родите-

лей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглаше-

нием специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия 

для получения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по 

вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам вос-

питания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкур-

сах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные ре-

комендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-

сультации психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспита-

ния. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законным пред-

ставителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокуль-

турного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников обра-

зовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится 

воспитательная работа. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором ак-

тивность 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 утрен-

ней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского обще-

ства.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, 

с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают:  
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- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

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

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей. 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является веду-

щей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 

освоению АОП 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 образова-

тельных ситуациях в ДОО можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, со-

ставление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и вы-

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

наизусть; 

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

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, про-

смотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

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

торских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подоб-

ное), 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). 

2.7. 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. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и дру-

гие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 
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- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры 

и совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколе-

ний, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познаватель-

ного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрываю-

щие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие науч-

ную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепле-

ния здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической куль-

туры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения 

в культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы 

среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продук-

ции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошколь-

ного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям 

безопасности. 

2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства преду-

сматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, празд-

ники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, со-

бытий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, сов-

местно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и 

педагогами с организациями-партнерами. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базирует-

ся на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории.  
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Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образо-

вательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможно-

стям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, вклю-

ченных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образова-

тельной организации со стороны ППк, ППМС-центра, окружного и муници-

пального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образова-

тельных организаций, реализующих адаптированные основные образователь-

ные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кад-

ровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР мак-

симально адекватный при его особенностях развития образовательный марш-

рут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение 

и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных об-

разовательных организаций (включая организации дополнительного образова-

ния) в шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями:  

 Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работни-

ков с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нару-

шенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе рече-

вой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные по-

казатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих до-

стижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонен-

тов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, ху-
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дожественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его инди-

видуальности.  

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятель-

ности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и дет-

ской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей раз-

вития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного разви-

тия ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педа-

гогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и ле-

жащей в основе их дальнейшего планирования).   

Наполняемость группы определяется с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программы.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:   

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредствен-

ное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и потребностям;   

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, ис-

следовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способно-

стей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников;   

4) построение вариативного развивающего образования, ориентиро-

ванного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятель-

ности с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами дея-
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тельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мыш-

ления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физи-

ческого и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной 

игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей.   

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проек-

тов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки обра-

зовательных инициатив семьи.   

 В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:   

1) профессионального развития педагогических и руководящих ра-

ботников, в том числе их дополнительного профессионального образования;   

2) консультативной поддержки педагогических работников и родите-

лей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья де-

тей;   

3) организационно-методического сопровождения процесса реализа-

ции Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.   

Организацией созданы возможности:   

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинте-

ресованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также ши-

рокой общественности;   

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечива-

ющих реализацию Программы, в том числе в информационной среде;   

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам Постановление Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния» 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогаща-

ющий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, раз-

носторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ре-

бёнка деятельности.  

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 
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помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы 

и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей до-

школьного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, воз-

можностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.  

 РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, 

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

масштабу, художественному решению.   

При проектировании РППС ДОО учитывает:  

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия, в которых находится ДОО;   

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования;   

  задачи образовательной программы для разных возрастных групп;    

 возможности и потребности участников образовательной деятель-

ности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников се-

тевого взаимодействия и других участников образовательной деятельности)  

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивиду-

альной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познаватель-

но-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здо-

ровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их разви-

тия.   

  В соответствии с ФГОС ДО РППС носит содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной.  

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

 В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной 

среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творче-

ской самореализации ребёнка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботи-

зированные и технические игрушки и другие).  

Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная мебель, позво-

ляющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно 

места для специального оборудования.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особен-
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ностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья и кор-

рекции недостатков их развития.   

При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывают-

ся требования ФГОС ДО, Примерной основной программы дошкольного обра-

зования и Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-

развивающей среды в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования»: она содержательно насы-

щенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна.  

Организация развивающей среды в МАДОУ с учетом ФГОС простроена та-

ким образом, чтобы наиболее эффективно развивалась индивидуальность каж-

дого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.  

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоцио-

нальную, двигательную деятельность детей.  

Предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок 

имеет возможность свободно заниматься любимым делом.   

Оборудование позволяет детям объединиться подгруппами по общим инте-

ресам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятель-

ность, экспериментирование.   

Развивающая предметно-пространственная создана с учетом гендерного 

принципа как в труде, так и в игре. Для мальчиков подобраны инструменты для 

работы с деревом, для девочек для работы с рукоделием. С целью развития 

творческого замысла в игре девочкам требуются предметы женской одежды, 

украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - 

детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, рус-

ских богатырей, разнообразные технические игрушки. В группах старших до-

школьников находятся различные материалы, способствующие овладению чте-

нием, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шриф-

том, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребу-

сами, материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, атрибуты для игр в школу.  

В оборудовании для старших дошкольников подобраны материалы, стиму-

лирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активно-

сти детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном 

и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 

альбомы, проспекты.  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является осно-

вой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Развивающая среда – основное средство формиро-

вания личности ребенка и источник его знаний и социального опыта.  
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Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

из них. В групповых помещениях предметно-развивающая среда зонирована на 

мини-среды физического, социального, эстетического, познавательного, сен-

сорного, речевого развития; уголки релаксации и уединения.   

В группах определены зоны:   

1. учебная;  

2. игровая (сюжетно-ролевые игры для мальчиков и девочек);  

3. зеленая зона;  

4. зона экспериментирования;  

5. уголки: психологической разгрузки, книжный, музыкальный, теат-

ральный, изобразительной деятельности, по ОБЖ;  

6. мини-музеи по патриотическому воспитанию.  

Зоны и уголки оборудованы стеллажами, столами, стульями, коврами и ков-

риками, аудиоаппаратурой. Пособия и материалы для самостоятельной дея-

тельности детей размещаются на стеллажах, мольбертах для безопасного и 

удобного доступа к ним. Размещение оборудования не мешает свободному пе-

ремещению детей и организации игрового пространства.   

Предметно-развивающая среда в дошкольной образовательной организации 

создана с соблюдением следующих принципов:  

Принцип информативности:  

При создании предметно-развивающей среды предусмотрены разнообразие 

тематики материалов и оборудования и активности детей во взаимодействии с 

предметным окружением.  

Предметно-пространственная среда моделирует функциональное развитие 

деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу се-

бя не обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску.  

Принцип вариативности:  

Принцип вариативности заключается в создании новых условий: за счет сме-

ны материала и оборудования, их рационального чередования.  

Принцип полифункциональности:  

Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью 

различного модульного оборудования, которым оснащены все помещения дет-

ского сада и предметами – заместителями. Использование модулей и предметов 

– заместителей, которые не несут в себе определенной смысловой информации, 

способствует развитию воображения и знаково-символической функции мыш-

ления дошкольников.  

Принцип педагогической целесообразности:  
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Оснащение предметной среды   не предполагает чрезмерного количества ма-

териалов и игрушек, поэтому среда не выглядит перенасыщенной и калейдо-

скопичной. При выборе игр предпочтение отдается их способности стимулиро-

вать развитие. Игровое оборудование создает оптимально насыщенную, це-

лостную, многофункциональную среду с достаточным пространством для игр и 

занятий детей.  

Принцип трансформируемости:  

В проекте пространственно-развивающей среды заложена возможность её 

изменения. В интерьере выделяются определенные многофункциональные лег-

ко трансформируемые элементы при сохранении общей, смысловой целостно-

сти. Возможности трансформации пространства, в том числе выполняемой 

детьми, реализуется с помощью применения раздвижных и перегородок, ширм, 

модульных конструкторов, мольбертов и т.п.  

Предметно - развивающая среда построена с учетом половых различий, 

предоставления возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 

и женственности.  

Игровые пособия и материалы для девочек и мальчиков по своей форме при-

влекательны для них по содержанию.   

Предметно-развивающая среды в дошкольном учреждении создается в соот-

ветствии с реализуемой комплексной общеобразовательной программой «Раду-

га» и парциальными программами и обеспечивается необходимостью органи-

зации так называемых «центров активности» на  

Принципах  развития и интеграции.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей 

и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками.  В группе создаются различные центры 

активности.  
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Центры   Предназначение  

Центр детского 

творчества  
Влияние на развитие 

Эмоциональное развитие  

-канал для выражения чувств и собственных представлений о мире вокруг себя;  

-возможности эмоциональной разрядки;  

-чувство удовлетворения от создания собственного продукта; -радость от ощущения 

собственной успешности.  

Сенсомоторное развитие  

-развитие мелкой моторики;  

-развитие тактильного восприятия;  

-увеличение остроты зрительного восприятия;  

-развитие крупной моторики;  

-приобретение опыта координации зрения и руки.  

Социальное развитие -возможности сотрудничать с другими детьми и действовать  

по очереди;  

-воспитание уважения к чужим идеям;  

-обучение ответственности за сохранность материалов; -стимулирование детей к при-

нятию совместных решений и к  реализации совместных замыслов.  

Интеллектуальное развитие  

-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;  

-приучение к последовательности и планированию;  

Художественно-эстетическое развитие  

-формирование художественного вкуса;  

-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству;  

-развитие творческого самовыражения;  

-формирование способности ценить культурное художественное наследие.  

Центр конструиро-

вания  
Влияние на развитие 

Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, это расчет, соотнесе-

ние, сравнение. В процессе конструирования у детей появляется много возможностей 

проявить свое творческое начало.  

Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во многих отношениях, 

включая речь, социальные навыки, математическое и научное мышление и представления 

о социальном окружении.  

Развитие мелкой и крупной моторики  

Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать 

со строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, 

дети привыкают действовать в рамках заданного пространства. У них развивается точ-

ность движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки 

элементов происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия 

совершенствуется зрительное восприятие. Развитие представлений о социальном окру-

жении  

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического его отобра-

жения. Изучение самих элементов конструктора - хороший способ узнать совместно с 

другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и почему важно стан-

дартное измерение. Дети получают представление о важности взаимозависимости людей, 

о самих людях и их работе. 

Литературный 

центр + центр гра-

мотности и письма 

в старших группах 

(библиотечный  
уголок, книгоизда-

тельства) 

Влияние на развитие: 

развивать  естественное  стремление  ребенка  к постоянному  рече-

вому  общению,  способствуя  развитию уверенной связной речи и обогаще-

нию словаря  

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий  

-развитию диалогической и связной речи  

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования  

-развитию звуковой культуры речи  

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов в устном 

виде и в звукозаписи  

-развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к школьно-

му обучению 
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Центр сюжетно- 
ролевых игр  

  

Влияние на развитие  
-развивают активную и пассивную речь;  
-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели поведения;  
-способствуют развитию всех пяти чувств;  
-увязывают между собой различные представления;  
-учат решению проблем;  
-стимулируют творческое начало, креативность;  
-развивают самооценку и самоуважение; -

учат способам выражения эмоций и чувств; 

развивают общую и тонкую моторику  

Центр эксперимен-

тиро вания  
Влияние на развитие  

Математическое развитие  
-насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды разной формы помо-

жет детям понять, что количество не зависит от изменения формы сосуда;  
-исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком потребуется, чтобы 

наполнить стол-бассейн или песочницу, конечно, поможет совершенствовать навыки  
счета;  
-переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет детям сравнить 

и понять, что значит «большее» и «меньшее», посчитать, сколько воды из маленьких бу-

тылочек поместиться в большую, к тому же эти совсем нехитрые материалы (пластиковые 

бутылки разных форм и размеров) с удовольствием принесут родители - обратитесь к ним 

с такой скромной просьбой;  
Развитие естественнонаучных представлений  

-эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет в воду?» или  
«Что будет, если снег или лед оставить в пустом ведерке или в теплой воде?»;  
-осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, красителя в воду или ку-

биков льда в теплую воду;  
-классификация плавающих и тонущих предметов.  

Сенсомоторное развитие  
-пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание в нем предметов, 

просто копание в песке дарят детям замечательные тактильные ощущения и развивают 

мелкую моторику;  
 -развитие  мелкой  моторики  -  пальцев  и  рук  при  переливании  из  

одного сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла;  
-освоение  тонких  движений  при  использовании  пластмассовой  пипет-

ки  при накапывании в банки различных красителей и добавления воды из кувшина.  

Речевое и социальное развитие  
-необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет играть, способству-

ет развитию диалога и беседы между детьми, развивает позитивное социальное взаимо-

действие;  

-активная деятельность в центре песка и воды дает возможность воспитателям включаться 

в нее с вопросами, способствует развитии связной речи. Дети свободнее и качественнее 

готовы рассказать вам о собственной понятной и интересной игре, нежели пересказывать 

чужой текст;  
-безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря происходит в про-

цессе игр с самыми разными предметами и игрушками в этом центре 
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Центр математики 

и  
манипулятивны 

х игр  

Влияние на развитие:  
-обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, развивать 

умение выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств.  
-способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета.  
-способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа обследо-

вания и познаваемых свойств: ударил об пол — отскочил, упругий; понюхал — без запаха; 

погладил ладонью — шероховатый, холодный и т. п.), его активному использованию.  
-помогать выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), устанавли-

вать связи между цветами спектра (например, смешение желтого и красного цветов дают 

оранжевый), подбирать мерки для измерения соответствующих величин (протяженность 

— условной мерой длины, глубину — палочкой, шестом с отметкой уровня, объем — 

условной мерой, имеющей объем и т. п.).  
-поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих 

предметов, установления связей между ними по чувственно воспринимаемым признакам.  

Центр    
Сенсорного разви-

тия  

Влияние на развитие:  
-развитие представлений о физических качествах предметов и явлений;  
-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;  
-формирование элементарных математических представлений и форме, размерах, 

объеме, величинах, времени, о причине и следствии; -развитие восприятия различ-

ных цветов, вкусов, запахов;  
-развитие речи и других коммуникативных навыков;  
-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные выводы;  
-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;  
-обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия.  

 

 Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить каче-

ство созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей:  

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятель-

ность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью ма-

териалов, удобством их размещения.   

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), 

при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен.   

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной деятель-

ностью.   

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня.   

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадост-

ность, открытость, желание посещать детский сад.   
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Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в старших группах 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает 

ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощу-

щение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно прояв-

лять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициа-

тиву. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созда-

нию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих дей-

ствий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований.   

Характерной особенностью старших дошкольников является появление ин-

тереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и пред-

меты ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычая-

ми и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами жи-

вописи и другими видами искусства.  

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые 

микро пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), 

поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы 

дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в 

год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подой-

дут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого раз-

мера, окрашенные или оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, ре-

жиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с го-

товым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлече-

ниях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (ма-

газин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 

(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и 

кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирова-

на. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. До-

пустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно иг-

рают. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть кар-

тинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие 

игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры 

могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, 

ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры 
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недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с 

описанием последовательности изготовления различных игрушек для расшире-

ния содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.    

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его 

можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности 

наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь 

взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-

образцы, фотографии декораций и кукол.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это ди-

дактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классифика-

ции, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориенти-

ровку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий 

(«Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и 

др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьёнеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», «Найди отличия». 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошколь-

ников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислитель-

ной деятельности.    

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с пра-

вилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами 

огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). 

Главный принцип отбора - игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого.  

Важная задача  -  развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, назва-

ния которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, 

конце слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и твор-

чества в центре грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревян-

ных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть ребенок 

покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим кар-

тинкам.  

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших до-

школьников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, флома-

стеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов 

с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий по созданию какоголибо образа из 

глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или  в 
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других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми 

работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать 

с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство груп-

пы.  

Организация самостоятельной  повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать 

с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами.    

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: пока-

зать детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, 

например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для 

старших дошкольников выделить отдельную комнату для экспериментов с ис-

пользованием технических средств. А в группе оставить только небольшую 

часть оборудования для экспериментирования с материалами, шарами, подве-

сами, водой, природными материалами.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 

Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематиче-

ской направленности. Кроме самих наборов необходимо включить в среду 

группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотография-

ми архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки 

схем созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть пред-

ставлена справочная, познавательная литература, общие и тематические энцик-

лопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном поряд-

ке, как в библиотеке, или по темам  

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о го-

роде, стране и т.п.).   

Следует помнить, что позвоночник ребенка от 5 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 

(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики 

для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлеза-

ния). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью 

специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обста-

новка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы ряда-
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ми, повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса.   

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внеш-

него вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички 

из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие 

как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка 

стюардессы, капитанская фуражка.   

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного 

края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб 

и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют 

по родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время 

этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается 

место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 

побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих ме-

стах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать маке-

ты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, 

древнее поселение, Петровская ассамблея).   

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область  

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, 

в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отра-

жающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, 

возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых де-

ти конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор 

эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых со-

ставляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представле-

ны в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоци-

ональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении.   

Организация предметно-развивающей среды, с учетом принципов построе-

ния развивающей среды в МАДОУ, дает ребенку чувство психологической за-

щищенности, помогает развитию личности, способностей, овладению способа-

ми деятельности. В окружении ребенка находится стимулирующий его разви-

тие материал трех типов: во-первых, использующийся в процессе специально 

организованного обучения; во-вторых, иной, но похожий и, в-третьих, «свобод-

ный», т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и способы по-

знания в других обстоятельствах.  

Условия в МАДОУ максимально приближены к домашним. Во всех группах 

есть мягкая мебель. «Уголки уединения» обеспечивают возможность побыть 

ребенку одному или участвовать в совместной деятельности со сверстниками. 
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Все это способствует эмоциональному благополучию ребенка, создает у него 

чувство уверенности в себе и защищенности.  

В групповых помещениях развивающая среда построена в соответствии с 

принципами зонирования, возрастными особенностями воспитанников, правил 

техники безопасности, требований СанПиН.   

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и га-

рантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их чело-

веческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллек-

тивной 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 по-

требностями 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 педаго-

гических 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, осуществ-

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

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внут-

ри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия пе-

дагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуаль-

ные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус-

ственного замедления развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для раз-

вития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивиду-

альной траектории развития.  
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Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе те-

ла, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения 

(в т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвен-

тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обу-

чающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; иг-

рушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, воз-

можность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возмож-

ность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в за-

висимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, моти-

вов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активно-

сти; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обуча-

ющихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимули-

ровать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, созда-

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

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обес-

печению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в задан-

ных ФГОС ДОО образовательных областях: социально-коммуникативной, по-

знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не со-

держат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благо-

получия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогиче-

ских работников. 

 

3.4 Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 
Воспитание и обучение дошкольников с ТНР осуществляют специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-логопеды, педаго-

ги-психологи, знающие особенности детей с ТНР с учетом их нозологических 

особенностей и владеющие методиками дифференцированной коррекционной 
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работы с ними. 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированные основ-

ные образовательные программы дошкольного образования для детей с ТНР 

включены следующие должности: 

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогиче-

ское образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с полу-

чением квалификации «Учитель-логопед»; по направлению «Специальное (де-

фектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия» (квалифи-

кация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная дефектология» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого 

направления (квалификация/степень – магистр). Лица, имеющие высшее про-

фессиональное педагогическое образование по другим специальностям и 

направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти профессио-

нальную переподготовку в области логопедии с получением диплома о профес-

сиональной переподготовке установленного образца. 

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего), педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, педагог-психолог, тью-

тор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физиче-

ской культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего) - наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по со-

ответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалифика-

ции) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со сред-

ним или высшим профессиональным педагогическим образованием должны 

иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного об-

разования установленного образца. 

При включении в группу  общеразвивающей направленности детей с ТНР, 

дошкольная образовательная организация должна предусмотреть дополнитель-

ное кадровое обеспечение специалистами в соответствии с заключениями пси-

холого-медико-педагогической комиссии. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответству-

ющую: - квалификационным требованиям, установленным в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции 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), в профессиональных стандартах 

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
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тель)», 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 приказа-

ми Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (за-

регистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 

43326), 

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575); 

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 

46612). 

 
№ 

п\п 

Должность  Количество 

работников 

Квалификационная категория 

высшая первая СЗД Без 

категории 

1 Заведующий 1 - - - - 

2 Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

1 - - - - 

4 Старший 
воспитатель 

1 1 - - - 

5 Воспитатель 3 2 - - 1 

6 Учитель-
логопед 

1 1 - - - 

7 Учитель-
дефектолог 

- - - - - 

8 Педагог-
психолог 

1 1 - - - 

9 Инструктор по 
ФИЗО 

1 1 - - - 

10 Музыкальный 
руководитель 

2 1 1 - - 

 Всего  11 7 1 - 1 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования детей с ОВЗ базируется на нор-

мах закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования детей с ОВЗ опирается на ис-

полнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей с ОВЗ 

возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения. 
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Финансирование реализации осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на основе государ-

ственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муници-

пальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюд-

жетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение 

государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе ба-

зового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги 

и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги по реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ОВЗ учитывают вариативные формы обуче-

ния, сетевую форму реализации образовательных программ, специальные усло-

вия получения дошкольного образования с учетом особых образовательных по-

требностей детей с ОВЗ, обеспечение дополнительного профессионального об-

разования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обу-

чения и воспитания, охраны здоровья детей, а также иные предусмотренные за-

конодательством особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной дея-

тельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции адаптированной образовательной программы основного общего образова-

ния осуществляется в соответствии с требованиями, определенными положени-

ями Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 

2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению норматив-

ных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрос-

лых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обу-

чения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муни-

ципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации 

АООП ДО детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нару-

шений развития и создания специальных условий получения образования в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями воспитанников. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

     В ДОО   созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

 возможность  достижения  обучающимися  планируемых 

 результатов  освоения  
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Федеральной программы;  

 выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических  пра-

вил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20,  СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 го-

да (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21;  

 выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электро-

безопасности;  

 выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОО;  

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, 

в том числе детей инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО.  

  

Администрацией и коллективом проводится систематическая работа по 

укреплению материально-технической базы и обеспечением образовательного 

процесса.  

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №5 «Мечта» имеет 1 корпус:  

Адрес: 628616, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 3а                                                          

 Дошкольное учреждение расположено в четырёх этажном типовом панель-

ном здании, включающим в себя цоколь и мансарду, здание построено, с про-

ектной мощностью 400 мест (16 групп). Установлен необходимый режим 

функционирования МАДОУ (водоснабжение, отопление, освещение и т.д.) в 

соответствии с требованиями СаНПиН и Госпожнадзора.  

Входы в здание оборудованы системой контроля электронного доступа, 

кнопкой вызова для малобильных групп населения.  

Детский сад оборудован системами безопасности: установлены тревожная 

кнопка для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация, те-

лефон вызова экстренной связи, внутренние сети охранной и пожарной сигна-

лизации, оповещения, телефонизации. На территории детского сада и в здании 

установлено 20 камер.  

МАДОУ реализует современную педагогическую систему дошкольного об-

разования. Для осуществления образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении имеются специально оборудованные кабинеты и помещения. В 

МАДОУ создана образовательная среда в группах общеразвивающей направ-

ленности для детей 1-7 лет, в соответствии с ФОП ДО.  Развивающая предмет-

но-пространственная среда в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: содержательно-
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насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. Каждая групповая комната имеет достаточный набор оборудова-

ния, игр, игрушек, дидактического материала, которые способствуют развитию 

ребенка. В ДОУ имеется модульный стандарт материально-технического обес-

печения, ежегодно педагоги разрабатывают план развития группы.  

На территории детского сада имеются спортивные площадки и групповые пло-

щадки.  

Спортивные площадки – имеют травяное покрытие с утрамбованным грун-

том. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп вос-

питанников, размещается на спортивной, физкультурной площадке. Спортив-

ное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров 

заводского изготовления, со специально обработанной поверхностью, исклю-

чающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.), на спортивной 

площадке расположено спортивное оборудование: 

 

№  

п/п  

Наименование  Количество (шт.)  

1  Метание в цель  2  

2  Дуга  2  

3  Шведская стенка  1  

4  Кольца двойные для баскетбола (разноуровне-

вые)  

2 

5  Спортивный уголок     1  

 

 

     Все групповые площадки оснащены игровым оборудованием (МАФ). На 

территории ДОУ, игровых и спортивных площадках установлено малые архи-

тектурные формы.  

       Зона игровой территории включает в себя 16 групповых площадок индиви-

дуальных для каждой возрастной группы, с соблюдением групповой изоляции. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории дошкольного учреждения 

для каждой группы раннего и дошкольного возраста установлены теневые 

навесы. На два участка установлен один теневой навес, имеющий разделитель-

ную стену (высота один метр) на две части.  

  Покрытие групповых площадок травяное с утрамбованным грунтом, явля-

ется безопасным и комфортным для передвижения детей.  

Игровое и спортивное оборудование на территории детского сада представ-

лено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями 

и их комплексами. Состава игрового и спортивного оборудования для воспи-

танников оборудованы с учётом анатомофизиологических (росто - возрастных) 

особенностей разных возрастных групп.  
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Игровое оборудование сертифицировано, соответствует требованиям сани-

тарно- гигиенических норм, охраны жизни и здоровья детей, удобно в техниче-

ской эксплуатации, эстетически привлекательно:  

- деревянное оборудование выполнено из твердых пород дерева со специальной 

обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей 

гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполировано, острые углы закруглены;  

- металл, применяемый для несущих конструкций оборудования, имеет надеж-

ные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска);  

Требования к конструкциям игрового оборудования исключают острые углы, 

застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в 

состоянии движения; поручни оборудования полностью охватываться рукой 

ребенка.  

На территории МАДОУ вредных и опасных для жизни воспитанников и со-

трудников насаждений не имеется. Зона озеленения - включает в себя насажде-

ния из деревьев и кустарников, цветочные клумбы.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хране-

ния верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они обору-

дованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючка-

ми для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной образо-

вательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в 

групповых предусмотрен спортивный уголок, спальня, туалетная (совмещен-

ная с умывальной).   

 В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для 

работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми 

или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет логопеда, кабинет психолога, сенсорная комната), а также сопутству-

ющие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечная) и служеб-

но-бытовые помещения для персонала. На третьем этаже располагается зимний 

сад с комнатными растениями. В старших и подготовительных группах преду-

смотрены раздельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек.  

В учреждении всеми работниками выполняются требования санитарных пра-

вил; созданы необходимые условия для соблюдения санитарных правил; прием 

на работу лиц осуществляется при наличии допуска по состоянию здоровья, 

прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; име-

ются в наличии медицинские книжки на каждого работника; осуществляется 

своевременное прохождение работниками учреждения периодических меди-

цинских обследований, гигиенического воспитания и обучения; организуются 

мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; обеспечивается ис-

правная работа технологического, холодильного и другого оборудования учре-
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ждения. Медицинский персонал учреждения осуществляет повседневный кон-

троль за соблюдением требований санитарных правил.  

Обеспечивается выполнение санитарно-эпидемиологических требований:  

к естественному и искусственному освещению помещений: уровни есте-

ственного и искусственного освещения в учреждении соответствуют требова-

ниям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают до-

статочное равномерное освещение всех помещений. Чистка оконных стекол 

проводится по мере их загрязнения, но не реже 2 раз в год, осветительной арма-

туры и светильников - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения; к отоплению 

и вентиляции: здание оборудовано системами центрального отопления и вен-

тиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, венти-

ляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Для поддержания оптимальных параметров температурного режима отопитель-

ные приборы оборудованы регулируемыми кранами. Средняя температура по-

верхности нагревательных приборов не превышает 80 С. Во избежание ожогов 

и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными решетками из 

термостойкого материала, разрешенного к применению в установленном по-

рядке. В зимний период температура пола в групповых помещениях, располо-

женных на первых этажах здания составляет не менее 22 С. Относительная 

влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей в пределах 40-60%, в 

производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 70%. Все 

помещения ежедневно и неоднократно проветриваются с учетом требований 

СанПиНа;  к водоснабжению и канализации: технический уровень систем во-

доснабжения, канализации соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабже-

ния, канализацией; обеспечено водой, отвечающей требованиям к питьевой во-

де. Водоснабжение и канализация централизованные. Подводкой горячей и хо-

лодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетов для детей 

и персонала, постирочных, бассейна, медицинского назначения. Умывальники, 

моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных 

нужд обеспечены смесителями. В помещениях пищеблока, буфетных, меди-

цинского назначения, туалетных установлены резервные источники горячего 

водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к местам пользования, кото-

рые эксплуатируются в отсутствие централизованного горячего водоснабжения 

в период профилактических работ в котельных и на инженерных сетях центра-

лизованного горячего водоснабжения; к организации питания: одним из усло-

вий, обеспечивающих здоровье воспитанников, является организация каче-

ственного питания. Порядок обеспечения учреждения продуктами питания 

осуществляется путем заключения договоров на основании проведенной внут-
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ренней котировки. Формирование рационов осуществляется с учетом пищевой 

ценности продуктов, блюд и кулинарных изделий, и её соответствия возраст-

ным физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и энергии. 

Таким образом, уровень организации питания отвечает современным требова-

ниям санитарных правил и норм, способствует сохранению и укреплению здо-

ровья воспитанников; к приему детей в дошкольные образовательные орга-

низации: прием детей, впервые поступающих в учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей про-

водится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые опраши-

вают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии ката-

ральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в учрежде-

ние не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых 

детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей.  После перенесенного заболевания, а также от-

сутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсут-

ствии контакта с инфекционными больными; к организации режима дня: ре-

жим дня в учреждении соответствует возрастным особенностям детей и спо-

собствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность не-

прерывного бодрствования детей от 3 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. Продолжительность ежеднев-

ных прогулок составляет 3-4 часа. В зависимости от климатических условий 

продолжительность прогулки определяется учреждением. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность про-

гулки сокращается. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня. Продолжительность дневного сна для детей до-

школьного возраста 2,5 часа. Для детей от 1 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов.  На самостоятельную дея-

тельность детей от 3 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3-4 часов; к организации фи-

зического воспитания: физическое воспитание детей в учреждении направле-

но на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональ-

ных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения и закали-

вающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. Используются формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физ-
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культурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 

гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. Для реализации двига-

тельной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкуль-

турного зала, физкультурной зоны группы и спортивных площадок в соответ-

ствии с возрастом и ростом ребенка и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. При организации закаливания реализуются основ-

ные гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплекс-

ность и учет индивидуальных особенностей ребенка.   Работа по физическому 

развитию в учреждении проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников;  личной гигиене персонала: пе-

дагогические работники учреждения проходят периодические бесплатные ме-

дицинские обследования, которые проводятся за счет средств учредителя. Каж-

дый работник учреждения имеет личную медицинскую книжку, куда вносятся 

результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведе-

ния о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о про-

хождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.  

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной без-

опасности.  

Основные требования пожарной безопасности в дошкольном образовательном 

учреждении:   

- присутствие технических средств оповещения людей о чрезвычайной ситуа-

ции:   

- учреждение оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации: 

во всех помещениях размещены пожарные датчики, реагирующие на появление 

задымления, открытого пламени или резкого повышения температуры. В слу-

чае срабатывания датчика, по учреждению раздается общая пожарная тревога и 

передается сигнал на пульт дежурного пожарной охраны.  

Для всех кабинетов и помещений нашего детского сада назначены ответ-

ственные за противопожарную безопасность. В их обязанности входит кон-

троль за надлежащим использованием электросети и электроприборов:  

- регулярный внешний осмотр электропроводки помещения на наличие обры-

вов и механических повреждений изоляции;  

- контроль за исправностью оборудования, подключенного к электросети по-

мещения  

(неисправный электроприбор должен быть немедленно отключен от электросе-

ти);  

- своевременное оповещение ремонтной службы и (или) руководства детского 

сада об обнаруженных неисправностях электросети или электроприборов;  

- пути эвакуации обеспечивают быстрый беспрепятственный выход всех воспи-

танников и персонала из здания. Все выходы из здания МАДОУ свободны от 
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посторонних предметов, которые могут помешать эвакуации личного состава. 

На всех без исключения эвакуационных путях установлены светоуказатели 

«Выход». На окнах первого этажа нет глухих решеток, что также является обя-

зательным. Регулярный контроль за исполнением данного требования осу-

ществляет заместитель заведующего по административно-хозяйственной рабо-

те;  

-  помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения, инди-

видуальными средствами защиты. В помещениях нашего детского сада, в соот-

ветствие действующим нормам, размещены порошковые огнетушители, на 

этажах имеются пожарные краны. С необходимой регулярностью производится 

перезарядка всех огнетушителей.  В дошкольном учреждении средствами ин-

дивидуальной защиты органов дыхания, являются портативные респираторы 

Алина 200 АВК и марлевые повязки.  Все сотрудники и воспитанники до-

школьного учреждения обеспеченны средствами индивидуальной защиты на 

100 %.    

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрас-

том и индивидуальными особенностями развития детей.  

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности производится с уче-

том санитарноэпидемиологических правил и нормативов:  

 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. № 16 2Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-

вил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

   

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспи-

тания  

Содержание образования в МАДОУ определяется базовыми общеобразова-

тельными программами и особенностями психофизического развития и инди-

видуальных возможностей воспитанников, но не ниже требований, предъявля-

емых государственным стандартом.  

Отбор образовательных программ осуществляется в соответствии со сту-

пенями  образования (раннее детство, дошкольное детство), миссией и норма-
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тивно-правовым статусом учреждения (создание оптимальных условий для 

осуществления коррекционно-образовательного процесса, наличие групп ком-

пенсирующей направленности).   

МАДОУ полностью укомплектовано научно–методическими материалами, 

дидактическими пособиями, игровым оборудованием. В учреждении исполь-

зуются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие гигиеническим 

требованиям к товарам детского ассортимента, которые подвергаются влажной 

обработке и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные иг-

рушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидак-

тических пособий.   

В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процес-

са. Для этого в групповых помещениях и в кабинетах профильных специали-

стов имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Методический кабинет подключён к сети Интернет.  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, муль-

типликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы МАДОУ;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинте-

ресованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также ши-

рокой общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

В МАДОУ создана современная информационная учебно-методическая база: 

имеются в достаточном количестве аудио- и видео- диски, компьютерные раз-

вивающие и познавательные программы, способствующие эффективному обу-

чению, коррекции, развитию детей с нарушениями в развитии.  

Логопедический кабинет оснащен интерактивной доской и умным зеркалом 

для логопедов ArtikMe. Применение указанного оборудования позволяет педа-

гогам эффективно проводить занятия, поддерживая интерес у детей с особыми 

образовательными потребностями, сохранять их здоровье.  

Оборудование сенсорной комнаты позволяет проводить мероприятия, 

направленные на улучшение психического и физического здоровья воспитан-

ников, для релаксации детей с невротическими и психосоматическими рас-

стройствами, для стимуляции различных функций организма.   

Специально - оборудованные помещения для осуществления обра-

зовательного процесса:           
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Кабинеты учителей – логопедов, учителей-дефектологов, педагогов - 

психологов оснащены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оснащению кабинетов. В них представлено все необходимое для развития детей 

в соответствии с их диагнозами, этапами лечения, психолого-педагогическими 

 характеристиками, позволяющие  осуществлять  индивидуальный  и 

дифференцированный подход к каждому ребенку.  

 

 Оснащение кабинета  
 Настенное зеркало. Компьютер, принтер.  Столы для детей - 5 штук, детские стулья 

– 10 штук.  
Стол для логопеда. Два стула для взрослых.  
Настенные часы. Шкафы для методической литературы и дидактических пособий.  
Чистое полотенце.  Коробки и папки для пособий.  
Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми.  
 Набор логопедических зондов. Шпатели металлические. Спирт медицинский.  Ва-

та. Пособия для индивидуальной работы.  
Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над 

слоговой структурой слова.  Пособия для обследования  
Альбом обследования звукопроизношения. Альбом обследования фонетического 

восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений. 

Альбом обследования слоговой структуры слова. Альбом обследования словаря. 

Альбом обследования грамматического строя речи. Альбом обследования само-

стоятельной речи. Сюжетные картинки и серии картинок для обследования сфор-

мированности связной речи. Счетный материал. Разрезные картинки из 2-4-6 ча-

стей.  Почтовый ящик, пирамидки, матрёшки и т.д.  
Формирование звукопроизношения.  
 Артикуляционные упражнения (карточки). Профили звуков. Набор пособий для 

работы над речевым дыханием. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

Альбомы для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах. Тексты и 

стихи на автоматизацию поставленных звуков. Тексты и стихи на дифференциа-

цию поставленных звуков.  Книги со скороговорками. Дидактические игры, ис-

пользуемые при формировании правильного звукопроизношения. Пособия для 

формирования слоговой структуры слова.  
Формирование фонетического восприятия, звукового анализа.  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. Предметные картинки на диффе-

ренциацию звуков. Тексты на дифференциацию звуков. Пособие Т. А. Ткаченко по 

развитию фонематического восприятия. Различные музыкальные инструменты и зву-

чащие игрушки.  
Развитие мелкой моторики. Мозаика. Лего. Шнуровки. Штриховки. Обводки. Рас-

краски. Карандаши.  
Грамота  
Наборная азбука. Азбука в картинках. Схемы для анализа предложений. Наборы 

предметных картинок для деления слов на слоги.  
Имя существительное, Глагол.  Прилагательное. Наречие. Числительное.  
Работа над словарем  
1.Предметные картинки. Предметные картинки на подбор антонимов.  
Формирование грамматического строя речи  
 Пособия на падежные формы существительного в единственном и множественном 

числе.  Пособия  на  предложные  конструкции  (составление 

 предложений  с предлогами). Пособия на согласования (прилагательных, 

глаголов, числительных, местоимений с существительными). Пособия для формиро-
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вания фразовой речи. Развитие связной речи  
Серии сюжетных картинок. Сюжетные картинки. Наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и описательных рассказов.  
Материал для работы с родителями.  
 Статьи. Рекомендации. Сообщения для родительских собраний, консультаций. 

 Дидактические пособия  
Игра «Четвертый лишний». «Веселые шнурочки», Занимательные задания  

Дидактический материал   
«Почтовый» ящик, Счеты, Магнитная мозаика, Игровой конструктор «Кубус»,  
Пирамидка, Блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера  
Счетные палочки, Пифагор, Матрешка, Доска Сегена, Кубики «Сложи узор», Кубики 

П.Б. Никитина, Песчаная картина «Фреска», Настольные игры, Игра  «Домино», Игра 

«Радуга», Игры с вкладышами, Игра «Веселые фигуры», Игра «Геометрик», Игра 

«Выложи узор», Дерево с фигурами, Цилиндры, Кубик с эмоциями, Флексика Ком-

пьютерные игры, мультфильмы, СД – диски.  

Картотека игр  
Картотека пальчиковых гимнастик  
Картотека дыхательных упражнений  
Картотека на коррекцию и развитие внимания  
Картотека на коррекцию и развитие мышления  
Картотека на коррекцию и развитие памяти  
Картотека на коррекцию и развитие воображения  
Картотека на коррекцию и развитие произвольной сферы  
Картотека минут релаксации  
Картотека с целью коррекции и развития эмоциональной сферы 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания 

           Содержание образования в МАДОУ определяется базовыми общеобразо-

вательными программами и особенностями психофизического развития и ин-

дивидуальных возможностей воспитанников, но не ниже требований, предъяв-

ляемых государственным стандартом.  

Отбор образовательных программ осуществляется в соответствии со сту-

пенями образования (раннее детство, дошкольное детство), миссией и норма-

тивно-правовым статусом учреждения (создание оптимальных условий для 

осуществления коррекционно-образовательного процесса, наличие групп ком-

пенсирующей направленности).   

МАДОУ полностью укомплектовано научно–методическими материала-

ми, дидактическими пособиями, игровым оборудованием. В учреждении ис-

пользуются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие гигиениче-

ским требованиям к товарам детского ассортимента, которые подвергаются 

влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсован-

ные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве 

дидактических пособий.   

В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного про-

цесса. Для этого в групповых помещениях и в кабинетах профильных специа-

листов имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Методический кабинет подключён к сети Интернет.  
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Компьютерно-техническое оснащение используется для различных це-

лей:  

для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипли-

кационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реали-

зацию образовательной программы МАДОУ;  

для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересо-

ванным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

для обсуждения с родителями (законными представителями) детей во-

просов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

В МАДОУ создана современная информационная учебно-методическая 

база: имеются в достаточном количестве аудио- и видео- диски, компьютерные 

развивающие и познавательные программы, способствующие эффективному 

обучению, коррекции, развитию детей с нарушениями в развитии.  

Логопедический кабинет оснащен интерактивной доской, интерактивным 

столом, документ-камерой и мультимедиа-проектором. Применение указанного 

оборудования позволяет педагогам эффективно проводить занятия, поддержи-

вая интерес у детей с особыми образовательными потребностями, сохранять их 

здоровье.  

Оборудование сенсорной комнаты позволяет проводить мероприятия, 

направленные на улучшение психического и физического здоровья воспитан-

ников, для релаксации детей с невротическими и психосоматическими рас-

стройствами, для стимуляции различных функций организма.   
  

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечи-

вает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-

ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 

пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а так-

же их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, при-

обретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 
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или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возрас-

та, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и 

ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности су-

точного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование само-

стоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ре-

бёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагруз-

ки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельно-

сти, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произволь-

ностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет со-

кращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регу-

лируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 
Таблица.  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 
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от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахож-

дения ребёнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

 

Организация по 

уходу и присмот-

ру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в органи-

зации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго зав-

трака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-

20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного пол-

дника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распреде-
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лением калорийности суточного рациона 30%. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания 

детей в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом Сан-

ПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса.  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов 

(сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведе-

ния и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, 

обеда, полдника, ужина). 
Таблица. 

Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года 

Возраст 

 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количе-

ство 

интервал 

час. 

длительность 

час. 

количе-

ство  

периодов 

длитель-

ность 

час. 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

 

Таблица. 

Режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет 

Содержание 

 

Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основного 

 завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00-13.10 

13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 

14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче- 16.00-16.30 - 
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ские процедуры, полдник 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

- 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Прогулка с родителями (законными представителя-

ми) 

19.00-20.00  

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 9.10-9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак увеличивается 

калорийность 

основного зав-

трака 

10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное бодр-

ствование детей (игры, предметная деятельность и 

другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20-13.30 

13.30-13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 

14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30-15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-

ские процедуры полдник 

16.30-17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 16.20-16.30 16.40-

16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30 - 

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

 

 

Таблица. 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Содержание Время 

Холодный период года 
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Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 15 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9.30-11.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак 16 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 

16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 
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менее 10 минут) 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 

гимнастику в про-

цессе занятия - 2 

минуты, перерывы 

между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необ-

ходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность де-

тей, возвращение с 

прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

занятия на прогул-

ке, возвращение с 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 
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прогулки 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

 

Организация жизнедеятельности обучающихся старшего дошкольного 

возраста с учетом коррекционно-развивающих мероприятий 

  

время  понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

1 половина дня (с 7.00 до 13.00)  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

7.00. – 

7.55  
55 мин  

(-20 мин)  

  

Утренний прием. (в соответствии с рекомендациями  утренний фильтр, бесконтактная термо-

метрия; в группе и в условиях сенсорной комнаты организуются сюжетно-ролевые, дидакти-

ческие, подвижные игры, проводится индивидуальная работа с детьми) - наблюдения за пого-

дой, прохожими, за живой и неживой природой, развитие психических процессов (воображе-

ния, памяти, мышления, слухового и зрительного внимания), двигательной активности, коор-

динационных способностей при проведении подвижных и хороводных игр.  Образовательные 

области: физическое, познавательное, речевое развитие  
7.55 – 

8.10  
15 мин   

Гигиенические процедуры, подготовка к утренней гимнастике в физкультурном зале. Образо-

вательные области: физическое развитие  

8.10 – 

8.25  
15 мин   

(-10 мин)  

  

Утренняя гимнастика с включением упражнений на формирование правильной осанки, про-

филактику плоскостопия, развитие опорно – двигательного аппарата, координационных 

способностей, мелкой моторики, слухового внимания; возвращение в группу, переодевание 

детей в сменную (групповую) одежду.   
Образовательные области: физическое развитие  

8.25-8.50  
25 мин   

Гигиенические процедуры, подготовка  к завтраку (знакомство с меню), завтрак детей. Образо-

вательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской дея-

тельности, самостоятельная деятельность детей  
8.50- 9.00  
(-10 мин)  

Пальчиковая, артикуляционная, дыхательная гимнастика, дидактические игры, игры на разви-

тие мелкой моторики, беседы.  
Образовательная область: познавательное, речевое,  социально-коммуникативное, физическое 

развитие  
Непосредственно  образовательная деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в про-

цессе организации различных  видов детской деятельности  
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9.00-11.00  

  

120 мин  
(-30 мин)  

  

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в соответствии с 

расписанием, рабочей программой педагогов. Во время НОД обязательное соблюдение орто-

педического и речевого режима. В зависимости от вида деятельности – трехминутная физ-

минутка на коррекцию осанки: растяжка и расслабление позвоночника, профилактика плос-

костопия, пальчиковая и зрительная гимнастики, релаксация, музыкотерапия, элементы 

сказкотерапии (развитие и коррекция психических процессов, развитие эмоциональной сфе-

ры). Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью 10 минут. Один раз 

в две недели игры с психологом на коррекцию психических познавательных процессов в сен-

сорной комнате, два раза в неделю–   лечебная физкультура. Индивидуальная работа педаго-

гов с детьми (после занятий), дидактические игры, сюжетно-ролевые, строительные игры.  
Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физиче-

ское, социально-коммуникативное развитие  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

11.00-

12.00  
60 мин  

(-20 мин)  

  

 Воздушные ванны во время переодевания, босохождение в группе по коррекционным массаж-

ным дорожкам. Снятие эмоционального напряжения, развитие дыхания.   
Прогулка на свежем воздухе детей (ежедневные наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, опыты, сюжетно-ролевые и дидактические игры природоведческого характера, кол-

лективный труд, индивидуальная работа по развитию координационных способностей, ком-

муникативной стороны речи,  развитию и коррекции психических познавательных процессов, 

закаливающие мероприятия организма во время прогулки, свободная двигательная актив-

ность, снятие мышечного напряжения.).  
Образовательные области: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное 

развитие  
12.00-12.10  

10 мин  
Возвращение детей с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Образователь-

ные области: физическое, социально-коммуникативное развитие  

12.10 -

13.00  
50 мин  

 Обед воспитанников,  подготовка к дневному сну.  
Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие  

2 половина дня (с 13.00 до 19.00)  
Перед засыпанием чтение медитативных  сказок – переход от активной деятельности ко сну, релакса-

ция.  Пробуждение под музыку – выравнивание фаз пробуждения, эмоционально положительный настрой 

детей на дальнейшую деятельность.  
13.00-

15.00  
120 мин  

Дневной сон детей (режимный момент не входит в образовательную деятельность)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  
15.00-

15.15   
(-15 мин)  

  

Постепенный подъем детей, закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры, подготов-

ка к полднику (знакомятся с меню).   
Ежедневная гимнастика пробуждения проводится с использованием коррекционно-

профилактических упражнений, направленных  на развитие мелкой и общей моторики, кор-

рекцию дыхания, осанки, формирование способности к ориентировке в пространстве в те-

чение 5-10 минут. Точечный массаж, закаливающие процедуры (контрастное обливание ног 

водой), босохождение по массажным коррекционным дорожкам (профилактика плоскосто-

пия).   
Приём лечебно – профилактических мероприятий по назначению врача. Образователь-

ные области: физическое развитие  
15.15-

15.30  
15 мин  

Прием пищи (полдник) детей, гигиенические процедуры после полдника.  
Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие  

Непосредственно образовательная деятельность (занятия), образовательная деятельность осуществля-

емая в процессе организации различных видов детской деятельности, самостоятельная деятельность де-

тей.   
15.30-

17.00  
90 мин  
(-20 мин)  

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в соответствии с рас-

писанием, рабочей программой педагога.   
Индивидуальная работа с детьми, артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, релаксация, чтение худ. литературы   
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Работа  
педагога с деть-

ми по  
заданию  
психолога, сю-

жетноролевые 

игры детей  

Работа педагога с деть-

ми по заданию логопе-

да,  
строительные игры, 

развитие мелкой мото-

рики, конструирование, 

опытно- 
экспери.деятельность  

Работа педагога 

с детьми 

 по за-

данию 

муз.рукля, 

творческая дея-

тельность (ри-

сование, аппли-

кация)  

 Работа  педагога с  

детьми по заданию 

логопеда, чтение 

художественной  
литературы,  
с\ролевая 

 игра досу-

ги, развивающие 

Д/и  

Работа педагога 

с  детьми 

 по за-

данию логопе-

да, муз.рук-ля, 

праздники, те-

атрализованна я 

деятельность   

Образовательные области познавательное, речевое,  художественно-эстетическое, физиче-

ское, социально-коммуникативное развитие   
17.00-

17.10  

  

Подготовка  к ужину, гигиенические процедуры.   
Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие  

17.10-

17.30  
20 мин  

Ужин воспитанников, гигиенические процедуры.  
Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие  

17.30-

19.00  
90 мин  

(-70 мин)  

Организация прогулки воспитанников. Спортивные игры, подвижные игры на развитие ко-

ординационных способностей. Игры малой подвижности и подвижные игры. Взаимодействие 

с семьями (работа с родителями) детей (консультации, беседы, рекомендации).   
Образовательные области: познавательное, речевое,  художественно-эстетическое, физиче-

ское, социально-коммуникативное развитие  

18.00-

18.30  

(-30 мин)  

  

Кружки, секции. Дополнительные платные услуги.   
Образовательные области: познавательное, речевое,  художественно-эстетическое, физиче-

ское, социально-коммуникативное развитие  

Длительность в часах (минутах), % в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 Приказа от 17 октября 2013 

г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

Дневной сон   2 ч (120 мин)  

Образовательная деятельность. Из них:  9,35ч. (575 мин) - 100%  

Образовательная деятельность, осуществляемая  в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности и образовательная дея-

тельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

5ч.20 мин  (320 мин)   

Самостоятельная деятельность детей в течение дня (3-4часа)  3 ч.15 мин (195 мин)  

Взаимодействие с родителями   1 час (60 мин)   

Обязательная часть   350 мин - 60%  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  225 мин – 40%  

 Примечание: курсивом с минусом – это часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 

28564). 
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Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-

образовательной деятельности 

Максимально допустимый объ-

ём образовательной нагрузки в 

первой половине дня, во второй 
половине дня 

С 5 до 6 лет Не более 25 минут - фронтальная, 

подгрупповая деятельность; 
10 минут - индивидуальная 

деятельность; 

В первой половине дня - 45 минут 

Во второй половине дня - не более 

25 минут 

С 6 до 7 лет Не более 30 минут - фронтальная, 

подгрупповая деятельность; 

10 минут - индивидуальная 

деятельность; 

В первой половине дня - 1,5 часа 

Во второй половине дня - не более 

30 минут 

В середине НОД - проводится физкультминутка или динамическая пауза 

 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в себя: 
 прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин); 
 ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4-4,5 ча-

сов; 
 дневной сон продолжительность 2-2,5 часа в разных возрастных груп-

пах; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом); 

 непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в не-

делю); 

 общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

 разные виды двигательной активности, физические упражнения и за-

каливающие мероприятия. 

 

Организация сна детей 

В соответствии с Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм Сан-

ПиН 1.2.3685-21  

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов» общая продолжительность суточ-

ного сна для детей дошкольного возраста 15-13,5 часов, из которых 3,0-2,5 часа 

отводят дневному сну.  

 При организации сна учитываются следующие правила:  

В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 минут до сна.  

Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, что-

бы затем они первыми ложились в постель.  

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 
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помещении на 3—5 градусов.    

Во время сна детей присутствие    воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно.   

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели.  

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования:   

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья;  

 при организации образовательной деятельности предусматривается введе-

ние в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисова-

ния и использования электронных средств обучения;  

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах;  

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на от-

крытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности по-

казателей метеорологических условий (температуры, относительной влаж-

ности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождли-

вые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны про-

водиться в зале.  
 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие тре-

бования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учё-

том возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается вве-

дение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и ис-

пользования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга-

низуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоро-

вья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спор-

тивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на от-

крытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности пока-

зателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные 

и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с фе-

деральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

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

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной ра-

боты с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

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 (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуатив-

но); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

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. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 
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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 обязанно-

стей 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 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками ре-

гионально и/или ситуативно); 

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. 
 

Таблица.  

Календарный план воспитательной работы 

 

№ п/п Месяц  Лексическая тема 

1. Сентябрь Зачем дети ходят в школу? 

2. Сентябрь Магазин игрушек. 

3. Сентябрь Почему  листья пожелтели? 

4. Сентябрь Что выросло на грядке? 

5. Октябрь Из чего состоят фрукты? 

6. Октябрь В чем польза ягод? 

7. Октябрь Почему лес –  многоэтажный дом? 

8. Октябрь Откуда хлеб пришёл? 

9. Октябрь Как устроен организм человека? 

10 Ноябрь Жители глубинных вод? 

11 Ноябрь Зачем держать домашних животных? 

12. Ноябрь Как живут дикие животные? 

13. Ноябрь Почему животные жарких стран не могут жить на 

севере? 

14. Декабрь Кто живёт на птичьем дворе? 

15. Декабрь Как помочь птицам зимой? 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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16. Декабрь Кому и для чего  нужна зима? 

17. Декабрь Как встречают новый год в разных странах? 

18. Январь Ледовый городок. 

19. Январь Что такое семейные традиции? 

20. Январь Дом современного человека? 

21. Февраль Окружает всюду нас разная посуда. 

22. Февраль Что такое  пирамида питания? 

23. Февраль Кто защищает отечество? 

24. Февраль Чем пахнут ремёсла? 

25. Март Зачем человеку  нужна мама? 

26. Март За что я люблю Нижневартовск? 

27. Март Главный город страны?  (многообразие) 

28. Март О чем рассказывает одежда? 

29. Апрель На чем отправимся в путешествие? 

30. Апрель Зачем люди летают в космос? 

31. Апрель Как комнатные растения влияют на нашу жизнь? 

32. Апрель Как просыпается природа? 

33. Май Они сражались за родину 

34. Май Что бы было, если бы небело насекомых? 

35. Май Школа  дорожной безопасности. 

36. Май В какие краски раскрашено лето?  

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Возрастные категории детей, на которых ориентирована Програм-

ма 

Адаптированная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский 

сад №10 «Белочка» для детей с тяжелыми нарушениями речи (Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах ком-

пенсирующей направленности для детей с ТНР с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечива-

ет работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию. Про-

грамма содержит материал для организации коррекционно-развивающей дея-

тельности с детьми старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, имеющими 

тяжёлые нарушения речи. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу 

по пяти образовательным областям, соответствующим федеральному государ-

ственному образовательному стандарту дошкольного образования: «Речевое 

развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
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«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Целью Программы является построение системы работы в группах ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной органи-

зации и родителей дошкольников. 

 

В группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-

шениями речи старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании 

заключения ТПМПК. 

Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям к условиям, содержанию и организации режима работы в дошколь-

ных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В группах обучаются дети с 5лет с ТНР, имеющие логопедическое заклю-

чение 

«Общее недоразвитие речи» (I, II, III и IV уровень речевого развития), ди-

зартрия, ринолалия, алалия. Срок обучения – 2 года. 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013г. №1155 с учетом«Комплексной образовательной программы до-

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет)» Н.В. Нищева - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно-ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность об-

щественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жиз-

ни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, 

книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, 

который даёт человеку представление о жизненных целях и ценностях. В семье 

ребёнок получает первые практические навыки применения этих представле-

ний во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регу-

лируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и крите-

рии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и неспра-

ведливого. 

 

4.2. Федеральная адаптированная образовательная программа  

 

https://ds5-nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/ 
https://ds5-nizhnevartovsk-

r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/19/8/OBRAZOVATEL_NAYa_PO_FOP_._24_25.pdf 

https://ds5-nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
https://ds5-nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/19/8/OBRAZOVATEL_NAYa_PO_FOP_._24_25.pdf
https://ds5-nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/19/8/OBRAZOVATEL_NAYa_PO_FOP_._24_25.pdf
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4.3. Характеристика форм взаимодействия педагогического коллекти-

ва с семьями обучающихся с ТНР 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования одним из компонентов в структуре образова-

тельного процесса дошкольной организации является взаимодействие с семья-

ми воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимо-

действия (основные международные документы, нормативные документы фе-

дерального и регионального уровней, нормативные документы ДОУ), а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и се-

мьи (психолого- педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания 

детей, защита прав ребёнка, работа с семьями, требующими повышенного вни-

мания и нуждающимися в особой помощи, и др.). 

1. Индивидуальные формы работы 

Для взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

- Информационно-аналитические. Сбор, обработка и использование дан-

ных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличие у них необходимых педагогических знаний, запросах, интересах, по-

требностях родителей в психолого-педагогической информации. 

- Наглядно-информационные. К ним относятся фотографии, выставки дет-

ских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных мо-

ментов и др. 

- Информационно-ознакомительные. Родительские собрания; беседы; кон-

сультативные встречи; мастер-классы; открытые просмотры; дни открытых 

дверей; семинары-практикумы; совместные проекты; конференции; викторины. 

- Досуговые. Проведение совместных праздников, развлечений, досугов. 

- Индивидуальная работа. Педагогическая беседа; индивидуальные и груп-

повые консультации учителя-логопеда; разработка рекомендаций по вопросам 

развития детей. 

- Оценка эффективности взаимодействия с родителями. Анкетирование 

(изучение удовлетворенности родителями реализуемых образовательных услуг 

в ДОО.  

- Родительский час. Проводится учителями-логопедами групп один раз в 

неделю во второй половине дня с 17.00 до 18.00 часов. 

2.  Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспита-

телями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Тематические занятия «Знатоки педагогических секретов». Работа клуба 
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планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба 

проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и пере-

движные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 

Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 

раза в год. 

4. Проектная деятельность 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 
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