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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  №1 «Але-

нушка» для обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи   (далее – Программа) разработана в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264) (далее – ФГОС ДО) и на основе федеральной адаптированной  образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 

21 января 2023 г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-

правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об утвер-

ждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвер-

жден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 

2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 

31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлени-
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ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав МДОУ; 

‒ Программа развития МДОУ; 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федера-

ции, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту со-

держании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО),     ориентированного 

на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 

воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (закон-

ным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона прожи-

вания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в образова-

тельных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные про-

граммы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ учебный план
1
, 

‒ календарный учебный график
2
,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты ос-

воения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 

            Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пя-

ти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; рече-

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

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

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

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

гим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррек-

ции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

                                                      
1
 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2
 Там же 
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Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечи-

вающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы, режим и распорядок дня.   

 

1.1.1   Цели и задачи Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося с ОВЗ, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья. 

 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализа-

ции прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценно-

стями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития чело-

века, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

 

-реализация содержания АОП ДО; 

 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 

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

ционального благополучия; 

 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного 

образования; 

 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными представите-

лями), другими детьми; 

 

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

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

ресах человека, семьи, общества; 

 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным осо-

бенностям развития обучающихся с ТНР; 

 

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

ние их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и ук-

репления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образо-

вания. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников 

и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучаю-

щихся. 

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

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными 

организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-

бенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП МБДОУ №1 «Аленушка» для обучаю-

щихся с ТНР: 

 

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

 

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

лагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 

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

дартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов дет-

ской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образова-

тельная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаи-

мосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образо-

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

разовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

 

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

Программы.  За  организацией остается право выбора способов их достижения, выбора образователь-

ных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических осо-

бенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

 

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). 
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Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты реа-

лизации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности Константиновского района Ростовской области, 

МБДОУ №1 «Аленушка»; 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

1.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  осуществля-

ется образовательная деятельность: 

- Национально-культурные особенности:  

           Этнический состав воспитанников ДОУ: основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города. Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национальнокультурными особенностями края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательно-

стями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы.  

Национально-культурный компонент обеспечивает:  

- возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельност-

ных взаимосвязях с миром ближайшего окружения;  

- способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предме-

тов; 

 - становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и ос-

воению культурных образцов;  

- приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованно-

сти), в ходе которой дети получают необходимую информацию (предметноинформационная состав-

ляющая образованности), постепенно овладевая ценностноориентационной составляющей образован-

ности;  

- компетентностный подход, направленный на формирование у ребенка новых универсальных способ-

ностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, 

умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставлен-

ной цели;  

- яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к 

традициям и обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного пове-

дения и др. 

 

- Климатические особенности:  

          При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности Ростов-

ской области. Климат умеренно континентальный. Территория района подвержена влиянию различных 

неблагоприятных метеорологических явлений — засухи, суховеи, пыльные бури. 

Основными чертами климата являются: относительно тёплая зима и сухое жаркое лето. В холодное 

время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятель-
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ность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особен-

ностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух пе-

риодов: 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и рас-

писание непосредственно образовательной деятельности; 2. теплый период (июнь-август, для которого 

составляется другой режим дня). 

 

- Социально-демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в детском саду  воспитываются дети: из полных – 

82,7%,  из неполных – 16,7%. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (52%), 

средне- специальным профессиональным ( 36%) и средним образованием – 12 % 

- Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 134 82,7% 

Неполная с матерью 27 16,7 % 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 0,6% 

 

- Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 133 82,1% 

Два ребенка 10 6,2 % 

Три ребенка и более 19 11,7% 

 
1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

 

        Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвити-

ем речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Группу дошкольников с тяжелыми нарушениями речи составляют, прежде всего, дети с ос-

таточными явлениями поражения центральной нервной системы, что обуславливает частое 

сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными особенностями психической дея-

тельности. Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же за-

кономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. Однако системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеоб-

разному формированию психических функций (память, внимание, восприятие, мышление). 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: зву-

копроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени выра-

женности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ог-

раничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных  лепетных-

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмма-

тичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 
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глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможно-

сти ребенка значительно отстают от возрастной нормы; На III уровне речевого развития в речи ре-

бенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюда-

ются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорож-

ным состоянием мышц речевого аппарата. 

 

 

1.2.   Планируемые результаты реализации Программы 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые результаты 

освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и обучающими-

ся; 

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

ся с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

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

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

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

таксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

другими объектами; 

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

простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

даться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов; 

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

сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

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

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работни-

ка; 

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

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

формы; 

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

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

 

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

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

зультатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

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

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

зыкальным сопровождением; 

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

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

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

ские упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

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

педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во 

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

словесные просьбы педагогического работника. 

 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

ний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

дагогического работника рассказывает по картинке; 

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

руясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

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

нимает и называет свою роль; 

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

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

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического ра-

ботника; 

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

в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого вре-

мени (не менее 15 мин.); 

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

ными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспери-

ментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о последовательно-

сти действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 
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природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

тарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые и не-

речевые средства общения; 

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

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

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

вается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника и само-

стоятельно); 

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

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

там, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойст-

ва; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

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

являя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

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

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

мание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

суждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

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

нематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществля-

ет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятель-

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

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

модействует с детьми; 

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

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

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

ративные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной под-

держки; 

 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, стре-
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мится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника; 

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

венной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

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

чета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

ными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспери-

ментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигу-

ры; 

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

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

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

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

вой, познавательный опыт обучающихся; 

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

ские схемы, наглядные опоры; 

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

опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

тельности; 

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

ства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, худо-

жественную литературу, фольклор; 

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

ным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

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

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

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

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

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 

2.3 Развивающее оценивание  качества образовательной деятельности по Программе 

  

 Оценивание качества образовательной деятельности определяется требованиями Федераль-

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе дос-

тижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ТНР;  



13  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с 

ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольно-

го возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недос-

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

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориен-

тиры 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.  

Программой предусмотрена система Мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

3) карты развития ребенка с ТНР;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

 Организация имеет  право самостоятельного выбора инструментов диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. Воспитатели в диагностической работе используют только 

метод наблюдения и анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи пе-

дагогической диагностики. Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы диаг-

ностики в рамках своей профессиональной компетентности. При обследовании предполагается ис-

пользование апробированных методов и диагностических методик. Главным в оценке результатов яв-

ляется качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, програм-

мирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные 

условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построе-

ния индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и 

характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. Диагностическая работа строится с 

учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень 

развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. Индивидуальные образователь-

ные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и личност-

ного развития, выявленных при обследовании. Результаты логопедической и психологической диаг-

ностики могут использоваться для проведения квалифицированной коррекции развития обучающих-

ся, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявлен-

ных образовательных трудностей. 
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1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному направле-

нию. 

Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными потреб-

ностями и интересами воспитанников и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОО и условиями, созданными в детском саду. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на реализации парциальной  

программы  «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошко-

льников как предпосылки обучения грамоте»  Е.В. Колесниковой. 

Содержание Программы ориентировано на формирование звуковой аналитикосинтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте дошкольников 2–7 лет, которое осуществляется в 

двух направлениях: – систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных источ-

ников (игры, общения, обучения и т. д.); – организация работы с детьми по освоению ими содержания 

Программы. В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и 

детей в процессе занятий (познавательноисследовательской деятельности), в игре, общении, само-

стоятельной деятельности детей, для которой педагог создает условия, сопровождает ее, поддержива-

ет. 

Содержание Программы представляет одно из направлений образования в области «Речевое 

развитие», включающее не только решение речевых задач, но и формирование любознательности, по-

знавательной мотивации, предпосылок учебной деятельности. Методика реализации Программы спо-

собствует развитию у детей аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Использование программы в работе с детьми обеспечивает коммуникативную и учебную включен-

ность детей в образовательный процесс. И как итог, достижение ребенком необходимого уровня в об-

разовательной области «Речевое развитие» для успешного освоения им программы начального обще-

го образования на основе индивидуального подхода и использования специфических видов деятель-

ности для детей дошкольного возраста.  

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности — игре, общении, заня-

тиях как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО).  

Организационные формы совместной деятельности могут быть различны:  

– занятия по формированию аналитико-синтетической активности, для проведения которых 

имеется ОМС (организационно-методическое сопровождение);  

– режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения и т. д., во время которых ис-

пользуются знания, полученные на занятиях);  

– самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые создают необходимые условия, 

сопровождают ее, поддерживают и направляют. 

Реализация Программы предусматривает комплексный подход к речевому развитию детей: на 

одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи — фонетические, лексические, 

грамматические и — на их основе — развитие связной речи. 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1  Задачи и содержание образования для воспитанников с Т Н Р  в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленны в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

бенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

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

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работни-

ком; 

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

обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обу-

чающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Соци-

ально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

 

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

вательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и неречевого негати-

визма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педа-

гогическим работником и детям положительную направленность. 

 

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

зуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств обще-

ния выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в ма-

лых группах (два - три обучающихся). 

 

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

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

синий, желтый, зеленый, черный, белый), учат обучающихся различать предметы по цвету (противо-

поставление по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из группы предметов, 

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

играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

 

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

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

выки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 
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Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного детям ре-

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

ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педаго-

гические работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные средства обще-

ния в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обра-

щаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, 

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

ками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с 

детьми с ТНР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Соци-

ально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на совер-

шенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приоб-

щение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнооб-

разных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, преж-

де всего, речевую активность. 

 

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

воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование использова-

ния детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции 

и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого материа-

ла применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые ос-

ваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагоги-

ческих работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с 

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

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

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

накоплению детьми словарного запаса. 

 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" включает-

ся в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся в про-

цессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 
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занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди свер-

стников" становится предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педа-

гогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского со-

общества в целом. 

 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 

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

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного 

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

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

вербальные). 

 

В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно вовлекать 

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

тающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на все-

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

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

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

принадлежности. 

 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности обу-

чающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельно-

сти, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Соци-

ально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 

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

логопедом. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР пред-

полагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений обучающихся о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного от-

ношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, воз-

можности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игро-

вых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

 

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

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

игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжет-
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но-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включа-

ются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевти-

ческих техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапев-

тическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным представите-

лям). 

 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся 

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

влекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуника-

тивное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

 

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

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

туациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макро-

социальном окружении. 

 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у обу-

чающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восста-

новительной). 

 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посто-

ронними людьми. 

 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и мо-

тивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего до-

школьного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмо-

циональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с деть-

ми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное разви-

тие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические работ-

ники, работающие с детьми с ТНР. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

 
Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов и способов умст-

венной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

 

В образовательной области "Познавательное развитие" 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 свой-
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ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие у обучаю-

щихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; фор-

мирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; форми-

рование представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических пред-

ставлений. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Позна-

вательное 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 спо-

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

 

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

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 

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

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

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

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

мулировать обучающихся к взаимодействию с педагогическим работником и другими детьми. 

 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность воспри-

ятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр пе-

дагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе установления 

сходных признаков. 

 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элементарному пла-

нированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно ("Что будем делать 

сначала?", "Что будем делать потом?"). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение познава-

тельной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, фор-

мирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи 
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и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

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

ражнения и различные игры. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по сле-

дующим разделам: 

 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение прак-

тических действий. 

 

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

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые за-

нятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обо-

гащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изо-

бразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные момен-

ты. 

 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

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

странственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, дра-

матизация. 

 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обучающихся, 

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

ной). 

 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание педагогиче-

ским работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о функциональных свойст-

вах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, раз-

нообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объек-

тами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание об-

разовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучаю-

щихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, фор-

мирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по сле-

дующим разделам: 

 

конструирование; 

 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
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формирование элементарных математических представлений. 

 

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

ционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выпол-

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

 

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

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

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

вотного мира от этих характеристик. 

 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным спосо-

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

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной деятельности с 

детьми является создание условий для: 

 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

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

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в том чис-

ле с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте направле-

но на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных коммуникатив-

ных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в ос-

новном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области "Речевое развитие" 

соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и други-

ми детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской дея-

тельности. 

 

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

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

ботника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с 
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каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким об-

разом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педаго-

гический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимули-

рующие желание ребенка устанавливать контакт с педагогическим работником и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в иг-

ровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каж-

дым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

 

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

рех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой дея-

тельностью с активным использованием педагогическим работником показа действий и их называ-

ния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятель-

ным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью педагогического ра-

ботника. 

 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игро-

вой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самооб-

служивания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуаци-

ях жизни в Организации. 

 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

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

побудительной и повествовательной форме. 

 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с пер-

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

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

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

образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности 

каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать с педагогическим 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте направлено 

на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных уме-

ний. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отно-

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

 

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

важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические работ-

ники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных си-

туациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошко-
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льного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформирован-

ность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим 

работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является фор-

мирование связной речи обучающихся с ТНР. 

 

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

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

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

ния является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференциро-

ванного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Раз-

личение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, 

по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающих-

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

ной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать соци-

альные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

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

 

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

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художест-

венно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические работ-

ники могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития обу-

чающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, раз-

вивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические 

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

танное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется 

такая возможность. 

 

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

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

тель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 
 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми является создание условий для: 
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развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разны-

ми видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народно-

го творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к обра-

зовательной области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетиче-

скому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других 

видах художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. 

 

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

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" предполагает форми-

рование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание 

среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенно-

стям развития моторики и речи. 

 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое развитие", по-

зволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия для изобра-

зительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с педагогическим работни-

ком). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряет-

ся. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развития обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и со-

вместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной образовательной дея-

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

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

кальных физминутках, в динамических паузах. 

 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники знакомят 

обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

 

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

ства (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 разде-

лами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

 



25  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный ру-

ководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Художественно-

эстетическое развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все ос-

тальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобрази-

тельной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями 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 операцио-

нально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоя-

тельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализирую-

щее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, используемых 

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

предпочтения. 

 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 

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

тонкой моторики и речи. 

 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организован-

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

деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной с педагогическим работником). Эле-

менты рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

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

в занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисо-

вание. 

 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

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

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

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

кальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы). 

 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходи-

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

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

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

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

особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

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

ровые ситуации. 

 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятель-
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ность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 

К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портрет-

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

коллективных картин. 

 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

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

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличност-

ный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со 

стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятель-

ности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений обу-

чающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

           Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музы-

кальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся разли-

чают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительно-

сти. 

 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать 

у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготов-

ленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инст-

рументы разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуля-

торных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5    Физическое  развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности явля-

ются 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. 

 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они расска-
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зывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осоз-

нать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе пра-

вил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полез-

ных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формиро-

ванию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоро-

вительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагоги-

ческие работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так 

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

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной ак-

тивности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в поме-

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

спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, пла-

вать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста: 

 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

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

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

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

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Физиче-

ское развитие" по следующим разделам: 

 

физическая культура; 

 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое развитие" проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работни-

ками. Активными участниками образовательного процесса в области "Физическое развитие" должны 

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

тающие с детьми. 

 

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

вующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекцион-

ные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоро-

вом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 
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Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе непосредственной образо-

вательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных 

досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физ-

культурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагоги-

ческим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслужива-

ния; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с вообра-

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

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

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх 

и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" должна стать ин-

тегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в разно-

образных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

 

 ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым 

образом жизни. 

 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлека-

тельную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носо-

вого платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

 

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

ловеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об осо-

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

гогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

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

ные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже доста-

точно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раз-

дела интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя 

у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как 

их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся ус-

воили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельст-

вах нездоровья. 
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2.2  Взаимодействие педагогических работников с детьми 
 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребен-

ка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и про-

чим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в само-

стоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практи-

ками. 

 

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, под-

держивая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ре-

бенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противополож-

ным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относи-

тельно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический ра-

ботник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер. 

 

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

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

"стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогиче-

ский работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечива-

ет ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных пози-

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

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

сти в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятель-

ность, 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 педагогический работник поддержива-

ют индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограни-

чений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

 

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

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

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

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему 

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

 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, вы-
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разить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

 

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

педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обу-

чающихся с ОВЗ будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законными 

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

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) от-

рабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по воз-

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

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

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

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

 

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

бенка в период дошкольного возраста. 

 

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

ность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение ус-

тановления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы со-

храняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факто-

ров, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные представители), 

семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными представите-

лями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). За-

дача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в вос-

питании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные усло-

вия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, соци-

альная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

 

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

модействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ре-

бенку. 

 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспита-

ния обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
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вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными представителями), ак-

тивизация их участия в жизни детского сада; 

 

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

тию личности в семье и детском коллективе; 

 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

 

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

направления: 

 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и предпоч-

тений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребен-

ка; 

 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание открыто-

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

 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) включает: 

 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обу-

чения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 

2.4.  Программа  коррекционно-развивающей работы 

 
Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостат-

ками в их психофизическом и речевом развитии; 

 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающим-

ся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования. 

 

 Задачи программы: 
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определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и меди-

цинских средств воздействия; 

 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методиче-

ской помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воз-

действия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетво-

рение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых 

и речевых расстройств; 

 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных облас-

тей 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). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 

организации включает: 

 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня ре-

чевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 

социально-коммуникативное развитие; 

 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

 

познавательное развитие, 

 

развитие высших психических функций; 

 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребенка с ТНР; 

 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, ис-

пользование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образователь-

ных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особен-

ностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровож-

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

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
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Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

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

нетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анар-

трия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся 

с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

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

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогене-

тическими закономерностями его становления; 

 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтакси-

ческого, семантического компонентов языковой способности; 

 

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

речевой деятельности; 

 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определен-

ных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность социально-

коммуникативных навыков; 

 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечи-

вающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть реализо-

вана в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной направлен-

ности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спе-

цификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная про-

грамма для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную дея-

тельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучаю-

щихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возмож-

ных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных момен-

тов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие 

с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитываю-

щей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, тех-

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

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учите-

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

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной дея-

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

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эф-

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

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

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих прин-

ципов: 

 

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

чить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществля-

ется в трех направлениях: 

 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенно-

стях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации, от-

ражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психиче-

ском развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуаль-

ных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной программы; 

 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее оп-

ределение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организован-

ной коммуникации. 

 

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

вание в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, 

которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

 

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

ненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности обучающихся. 

 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отгра-

ничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых наруше-

ний у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи. 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ сово-

купных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего 

речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком обследова-

ние начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление поло-

жительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в рече-

вой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями. 
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим ра-

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

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребенком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о ха-

рактере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

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

чи 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 ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "До-

машние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Об-

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

 

Обследование словарного запаса. 

 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лекси-

ческого строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обсле-

дование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В каче-

стве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

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

тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их де-

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

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

 

Обследование грамматического строя языка. 

 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

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

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

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

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

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

по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированно-

го предложения. 

 

Обследование связной речи. 

 

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

но из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования, в про-

цессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности моно-

логической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной 

речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали расска-

за, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность со-

ставления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картин-

ный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных 

или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе пря-

мой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 
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Обследование фонетических и фонематических процессов. 

 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения 

им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предвари-

тельно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуко-

вой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество сло-

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

звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в ко-

торых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в пред-

ложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбира-

ются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, на-

пример, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообраз-

ные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Ре-

зультаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, про-

пуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с наруше-

ниями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных ин-

формационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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

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

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

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последо-

вательности. 

 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориен-

тировок и моторно-графических навыков. 

 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков це-

лесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых воз-

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

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

ной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при нали-

чии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развер-

нутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обучающихся 

с ТНР. 

 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет невозможно говорить об однозначном 

отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми на-

рушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифици-

рованной 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 мероприя-

тий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 
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(законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные пред-

ставители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его ре-

чи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным приемам по стимули-

рованию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекци-

онной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормали-

зация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппара-

та. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с пе-

дагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать дви-

жение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого разви-

тия), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно вос-

принимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описа-

нию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления ра-

боты происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетиче-

ском оформлении называть родителей (законных представителей), близких родственников, подра-

жать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, состав-

лять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по раз-

витию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание уб-

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

там коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 

слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (хо-

лодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух - 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых вы-

ражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В со-

держание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование мотор-

но-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) пред-

полагает несколько направлений: 

 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимания 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 

называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизмене-

ния, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжа-

тельные местоимения "мой - моя", существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 
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3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существи-

тельное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласо-

ванный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, существи-

тельное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет 

сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие 

рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фо-

нетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильно-

сти звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

 

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

лять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имею-

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

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизво-

дить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

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

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

звукопроизношения. 

 

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

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

тических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения пре-

дусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речея-

зыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ре-

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

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и пер-

сонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой фразой, со-

гласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, не-

сложные рассказы, короткие сказки. 

 

 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 

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

ванно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений 

обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

 

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

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

 

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

согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

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

 

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

мым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога 

и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овла-

дению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", 
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"слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

 

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

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; форми-

рование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятель-

ную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 

голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить бак-

луши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; тем-

ный(ая) - платок, ночь, пальто); образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум); объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик ре-

гулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 

 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, вы-

ставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: пле-

теная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными зна-

чениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антони-

мов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сго-

реть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

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

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

 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления пред-

ложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных чле-

нов предложений. 

 

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

зийных и творческих сюжетов. 

 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произноше-

ния и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в много-

сложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мело-

дической окраски речи. 

 

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

"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых сло-

гов в односложных и двух-, трехсложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает це-

ленаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направ-

ленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 
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личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный 

подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

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

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предпола-

гает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 

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

правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

     -различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 

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

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

     -овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных 

видах речевых высказываний. 

 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

     - различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые - мягкие звуки", "звонкие - 

глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

     - производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

ги, слова). 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической органи-

зации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от 

возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста 

в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятель-

ной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопро-

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

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

     Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 

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

     -грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

     -использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

     -соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 

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

    -свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

 

-адаптироваться к различным условиям общения; 

 

-преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы 

и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 
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пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рас-

сказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового  разви-

тия детей с ТНР 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной рече-

вой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и пока-

зывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференциро-

ванно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и несколь-

ким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы 

по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.     

          В рамках второго направления     работы происходит развитие активной подражатель-

ной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, му-

зыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 

из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что де-

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

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный сло-

варь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появ-

ляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться     в     любых речезвуковых выражениях     без     кор-

рекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направлен-

ных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного     и проч.), 

внимания,     памяти,     мыслительных     операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются     развитие     и совершенство-

вание     моторно-двигательных     навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение Детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

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

Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным на-

выкам словоизменения, затем - словообразования (число суще-

ствительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой -моя» существи-

тельные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-
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ний: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, су-

ществительное 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 пред-

ложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое     доступное ребенку     фонетическое оформление самостоя-

тельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значи-

мых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произ-

ношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить раз-

личать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных 

слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических  качеств.   Системный подход к пре-

одолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизио-

логических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, воспри-

ятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответствен-

но возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) преду-

сматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифферен-

цированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значе-

ний обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 
 

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

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

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

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

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

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закреп-
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ление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только уве-

личение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

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

в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жад-

ность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый 

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

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

ческие связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскава-

торе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последова-

тельности, составление предложений с разными видами прида-

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

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться 

на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении 

пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кине-

стетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для под-

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

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

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавли-

вающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком зву-

ко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и син-

теза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое пред-

ставление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Чет-

ко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют ко-
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личество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выде-

лять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 

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

во. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Со-

ставляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных-

слов.  Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трех-

звуковых (типа мак)     и     двухсложных (типа     зубы) слов,     составляют соответ-

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

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

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звон-

кие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенст-

вование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуаци-

ях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей 

с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

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

текст,владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, переда-

вая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексиче-

ские, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обу-

чением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем ре-

чевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лекси-

ческого запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: бело-

ствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным  значением соот-

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

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

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

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых вы-



45  

ражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование на-

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

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать 

- читатель - читательница - читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произно-

шения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закре-

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекцион-

ного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоцио-

нально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает   обязательное профилактическое     направление работы,  

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсрочен-

ных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с 

ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недораз-

витии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимо-

сти от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 

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

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

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

ском уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: - правильно 

артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 
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организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимо-

сти от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в резуль-

тате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной 

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

вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение -

отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи. Дети 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. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна мак-

симально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулиро-

вать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 

творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Обеспечение в ДОУ комплексного подхода к коррекции нарушений в развитии речи у детей 

дошкольного возраста осуществляется за счет объединения усилий всех специалистов ДОУ, по-

скольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так психологиче-

ского и социального характера. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и 

познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в 

целом. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, ко-

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

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание ус-

ловий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде
3
. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные цен-

                                                      
3 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
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ности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе обще-

российской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историче-

ском и культурном развитии многонационального народа России
4
. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям рос-

сийского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедли-

вость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность по-

колений, единство народов России
5
. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления вос-

питания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления вос-

питания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики воз-

можных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционны-

ми ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в програм-

ме воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реа-

лизация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждения-

ми образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополни-

тельного образования детей. 

 

Цели и задачи воспитания. 

 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание усло-

вий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

 

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

 

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

нормах и правилах поведения; 

 

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

                                                      
4 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, 

утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2022, № 46, ст. 7977). 
5 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, 

утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2022, № 46, ст. 7977). 
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ными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

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

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

ских особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

следующие принципы: 

 

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

вития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ-

ственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационально-

го природопользования; 

 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разде-

ляемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях Рос-

сии, включая культурные особенности региона; 

 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить 

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

ственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценно-

стных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних 

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

 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной дея-

тельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, не-

зависимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, общности, куль-

турные практики, совместную деятельность и события. 

 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие тра-

диции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, ме-

сячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию ценностей воспитания, 

которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями, образцами и практиками и учитывает психофизические особенности обу-

чающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
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структурированность. 

 

Общности (сообщества) Организации: 

 

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

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

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

вой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельно-

сти. 

 

Педагогические работники должны: 

 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм об-

щения и поведения; 

 

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

ления к общению и взаимодействию; 

 

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

чающихся принимала общественную направленность; 

 

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

доброжелательности; 

 

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

побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому 

ребенку; 

 

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

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

 

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

бы и объединяли ребят; 

 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех педагогиче-

ских работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели 

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

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно разли-

чается дома и в Организации. 

 

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

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

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

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

ности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические ра-

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

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

ждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных за-

дач. 

 

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

тия личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под ру-
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ководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, дости-

гать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ре-

бенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необхо-

димо соотносить с желаниями других. 

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

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения ново-

го, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подража-

ния, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе об-

ладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание воспиты-

вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфе-

ра, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансиро-

ванность планов являются необходимыми условиями нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Про-

граммы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной про-

граммы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен 

на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образова-

тельной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя на-

целена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты дости-

жения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных порт-

ретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

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

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного об-

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

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

обучающихся". 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста 

(к 3-м годам) 

Направление 

 воспитания 

Ценности Показатели 

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

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "пло-

хо". 
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ничество Проявляющий интерес к другим детям и способный бес-

конфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны пе-

дагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

 

Познавательное 

 

Знание 

Проявляющий интерес к окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

 

 

Физическое и оздо-

ровительное 

 

 

Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в бы-

ту, в Организации, на природе. 

 

 

Трудовое 

 

 

Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в дос-

тупных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

 

 

Этико-эстетическое 

 

 

Культура и кра-

сота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий инте-

рес и желание заниматься продуктивными видами деятель-

ности. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста (до 

8 лет). 

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

Направления вос-

питания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое 

 

Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

 

 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Различающий основные проявления добра и зла, прини-

мающий и уважающий ценности семьи и общества, прав-

дивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; при-

нимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать с пе-

дагогическим работником и другими детьми на основе об-

щих интересов и дел. 

 

 

Познавательное 

 

 

Знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий по-

требность в самовыражении, в том числе творческом, про-

являющий активность, самостоятельность, инициативу в 
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познавательной, игровой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самообслуживании, обладаю-

щий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

 

 

Физическое и оздо-

ровительное 

 

 

Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного по-

ведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

 

 

Трудовое 

 

 

Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на ос-

нове уважения к людям труда, результатам их деятельно-

сти, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

 

 

Этико-эстетическое 

 

 

Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в бы-

ту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отобра-

жению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вку-

са. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ всех образова-

тельных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспи-

тания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 
 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

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

ных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 

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

ных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему на-

роду, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях сво-

его народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего наро-

да, России. 

 



53  

Задачи патриотического воспитания: 

 

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

своего народа; 

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

инства как представителя своего народа; 

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

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным представите-

лям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и своего на-

рода; 

 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с ОВЗ 

к российским общенациональным традициям; 

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

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания. 

 

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

 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в собст-

венной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и со-

циальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в формирова-

нии ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, созда-

ния условий для реализации в обществе. 

 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в 

группе в различных ситуациях. 

 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (со-

переживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договаривать-

ся, умения соблюдать правила. 

 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы: 

 

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

родные игры; 

-воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

-учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах дея-

тельности; 
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-учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

 

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

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятель-

ности человека. 

 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

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

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

 

Направления деятельности воспитателя: 

 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для воспри-

ятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследователь-

ской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы 

для экспериментирования. 

 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела происходит в виде любой 

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

деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сбере-

гающих технологий и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

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

тельным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

Направления деятельности воспитателя: 
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организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспита-

ния культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, 

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

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заклю-

чается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Ор-

ганизации. 

 

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

выкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ 

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

 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

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

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

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

 

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

ном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

 

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

нии ребенка к труду (ценность - "труд"). 

 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание поло-

жительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием мате-

риалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических ра-

ботников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких направлениях воспитательной работы: 

 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (за-

конных представителей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали от-

ветственность за свои действия; 
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собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности - "культура и красо-

та"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других наро-

дов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ действи-

тельности; 

 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель Организации 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте. Эс-

тетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы лич-

ности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с 

ОВЗ. 

 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творче-

ства; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их про-

изведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и род-

ном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным направле-

ниям эстетического воспитания. 
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста  строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

При организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы используются  такие формы работы, как: родительское собрание; педагогиче-

ские лектории; родительские конференции; круглые столы, родительские клубы, клубы выходного 

дня; мастер-классы иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. Собы-

тийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, со-

вместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу спроекти-

ровать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно ре-

шение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребы-

вания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в  ДОО можно отнести: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рас-

сказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

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

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, пре-

зентаций, мультфильмов; 

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

лок и тому подобное), 

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

таклей, выставок; 

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

собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому об-

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

Социальное партнерство. 

Нашими социальными партнерами являются: 

 образовательные учреждения:  

- МБОУ СОШ №1,  

-МБОУ СОШ №1 

- КДШИ, (школа искусств) 
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- МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №1», 

- МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №2»,  

- ГБПОУ РО «КТТ»,  

- МБУ ДО ЦВР 

 культурно-общественные учреждения:  

- РДК,  

- ГКО «Станица Константиновская», 

- Молодёжная организация «Донцы», 

- МБУК «Константиновская библиотека» им. Ф.П. Крюкова 

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

 ВДПО Константиновского района 

 ОСЗН 

 ГБУСОН РО «СРЦ Константиновского района»  

 детская поликлиника МБУЗ ЦРБ Константиновского района, 

 ПМПК Константиновского района. 

 

Сотрудничество с каждым учреждением строится в целях  решения  определенных   задач по раз-

витию детей-дошкольников  (в том числе и детей с ОВЗ) и конкретной деятельности. Организация 

социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать макси-

мум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации 

стандартов дошкольного образования. 

Для наших ребят работники библиотеки проводят «Недели детской книги», тематические литера-

турные гостиные, театрализованные представления. 

Совместно с педагогами ГБПОУ РО «КТТ» (Константиновский технологический техникум) в 

нашем детском саду проводится «Неделя профессиональной ориентации». Воспитатели проводят бесе-

ды с использованием видеоматериалов, презентаций на тему «Все работы хороши, выбирай на вкус», 

организуют ролевые игры «магазин», «строительная площадка», «больница» и другие. Педагоги техно-

логического техникума проводят экскурсии, рассказывая детям о профессиях: повар-кондитер, строи-

тель, автомеханик и других специальностях, получаемых в данном образовательном учреждении.  

Педагоги  МБУ ДО ЦВР проводят на базе подготовительных групп кружки декоративно-

прикладного творчества «Донские умельцы» и познавательного профиля «Хочу все знать». Дошколь-

ники с большим увлечением посещают тематические выставки и экскурсии в ЦВР сопровождении 

педагогов и родителей. 

Наши воспитанники являются участниками и победителями творческих конкурсов, организован-

ных нашими социальными партнерами:  

- ВДПО Константиновского района (конкурсы детско-юношеского творчества по пожарной безо-

пасности «Неопалимая купина» и «Таланты и поклонники»),   

- Храмом Покрова Пресвятой Богородицы (конкурсы детско-юношеского творчества в рамках 

акции «Рождественские колокола»), 

- ОГИБДД (конкурсы детско-юношеского творчества по ПДД). 

С целью организации условий для раскрытия творческих способностей  детей наш детский сад 

активно взаимодействует с РДК. Ежегодно наши воспитанники являются участниками следующих 

мероприятий: 

- районный фестиваль детского казачьего творчества «Казачок», 

- межрайонный фестиваль художественного творчества среди молодёжи «Серебряный дождь» 

(участие в открытии фестиваля), 

- тематическое мероприятие «День матери-казачки», 

- районный этап областного конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества» (участие в от-
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крытии фестиваля), 

- праздник, посвященный Всероссийскому Дню Семьи, любви и верности «Ромашковое счастье», 

- районный фестиваль детского творчества «Улыбка», 

- фестиваль «Моя любимая игрушка». 

Задачи художественно-эстетического воспитания детей  успешно решаются в процессе их при-

общения к театральной и музыкальной культуре. В работе по данному направлению нам помогают 

педагоги и воспитанники КДШИ. ДОУ проводит совместные творческие встречи, концерты на базе 

нашего детского сада. Для детей организуются экскурсии в школу искусств. 

Посещение Храма Покрова Пресвятой Богородицы, беседы с его священнослужителями помогают 

привить нашим воспитанникам ценности православной культуры: терпимость, любовь к ближнему 

своему, уважение старших, всепрощение, а также умение принимать тяжелые жизненные ситуации. 

Для развития чувства патриотизма, наш детский сад тесно сотрудничает с ГКО «Станица Кон-

стантиновская». Совместно с казаками ежегодно мы проводим  праздники: «Покров на Дону», «Масле-

ница», «Сказки тихого Дона». Восстановлен обряд посвящения в казачата. 

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитатель-

ного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участни-

ков образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направ-

лен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда рас-

крывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, сте-

пень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  

в особенности – игровой. 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценно-

сти. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 
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принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий де-

тей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только органи-

зованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

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

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского 

сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) создается в детском саду и с целью решения 

задач воспитания дошкольников, имеет региональную специфику присущую Донскому краю, и вклю-

чает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности со-

циокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда в детском саду  экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отража-

ет ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, форми-

рует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

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

профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 
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в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здоро-

вого образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем требо-

ваниям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения 

высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает непосредственное 

влияние на развитие ребенка. 

Оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, поэтому  процесс воспитания будет мак-

симально продуктивным и эффективным. 

В МБДОУ оборудованы и функционируют 10 групповых ячеек, а также музыкально-физкультурный 

зал,  экологическая тропа, компьютерный класс, медицинский блок, кабинет логопеда и педагога-

психолога, мини-музей «Казачья горница», прогулочные площадки. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных достаточным количе-

ством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, дидактические игры, иг-

ры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, материал для свободной  

творческой, познавательно-исследовательской деятельности. 

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели пополняют методические и на-

глядные материалы, которые активно используются при проведении занятий, организации свободной 

познавательной, творческой деятельности детей. Кроме этого собраны пособия для ознакомления 

дошкольников с социальным миром, краеведением, живой и неживой природой. В 

каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия воспитанников во всех видах деятельности. Работа по совершенствованию развивающей 

среды в учреждении проводится в соответствии с перспективным планом развития по всем возрас-

тным группам. В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям 

предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками и осуществлять конструктив-

но-модельную деятельность. В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, 

зона для деятельности, связанной с активным движением, возведением игровых построек. Все зоны в 

группе имеют трансформируемые подвижные границы.  

В учреждении созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного 

физического развития. 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

При выборе материалов и игрушек для ППС детский сад  ориентируется на продукцию отечествен-

ных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование  соответствуют воз-

растным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Календарный план воспитательной работы 

 
Направления воспитания  Тематика мероприятия  Сроки проведения  

Патриотическое День защитника Отечества  23 февраля  

День воссоединения Крыма с 

Россией  

18 марта  

День Победы  9 мая  

День России  12 июня  

День неизвестного солдата  3 декабря  
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День Героев Отечества  9 декабря 

Духовно-нравственное День защиты детей  1 июня  

День памяти и скорби  22 июня  

Международный день пожи-

лых людей  

1 октября  

День защиты животных  4 октября  

Международный день инвали-

дов  

3 декабря  

День добровольца (волонтера) 

в России  

5 декабря  

Социальное Рождественские встречи 7-19 января  

Масленица  Начало марта  

Международный женский 

день  

8 марта  

День смеха  1 апреля  

День семьи, любви и верности  8 июля  

Международный день дружбы  30 июля  

День отца в России  Третье воскресенье октября  

День матери в России  Последнее воскресенье ноября  

Новый год 31 декабря 

Познавательное Всемирный день водных ре-

сурсов  

22 марта  

День космонавтики  12 апреля  

Международный день Земли  22 апреля  

День Государственного флага 

Российской Федерации  

22 августа  

Международный день хлеба  16 октября  

День Государственного герба 

Российской Федерации  

30 ноября  

День Конституции Российской 

Федерации  

12 декабря  

Физическое и оздоровительное День здоровья октябрь  

День зимних видов спорта в 

России  

7 февраля  

Всемирный день здоровья  7 апреля  

День физкультурника 12 августа 

Трудовое День российской науки  8 февраля  

Праздник Весны и Труда  1 мая  

День физкультурника  12 августа  

День воспитателя и всех до-

школьных работников  

27 сентября  

День учителя  5 октября  

Международный день худож-

ника  

8 декабря  

Эстетическое Международный день родного 

языка  

21 февраля  

Всемирный день театра  27 марта  

День славянской письменно-

сти и культуры  

24 мая  

День русского языка  6 июня  

День российского кино  27 августа  
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День знаний  1 сентября  

Международный день музыки  1 октября  

 

2.6   Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на реализации пар-

циальной  программы  «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активно-

сти дошкольников как предпосылки обучения грамоте»  Е.В. Колесниковой. 

Содержание Программы ориентировано на речевое развитие детей 2-7 лет, которое осуществ-

ляется в двух направлениях: – систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных 

источников (игры, общения, обучения и т. д.); – организация работы с детьми по освоению ими со-

держания Программы. В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность 

взрослых и детей в процессе занятий (познавательно-исследовательской деятельности), в игре, обще-

нии, самостоятельной деятельности детей, для которой педагог создает условия, сопровождает ее, 

поддерживает.  

Содержание Программы представляет одно из направлений образования в области «Речевое 

развитие», включающее не только решение речевых задач, но и формирование любознательности, по-

знавательной мотивации, предпосылок к учебной деятельности. Методика реализации Программы 

способствует развитию у детей аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра-

моты. Использование организационно-методического сопровождения (ОМС) в работе с детьми обес-

печивает коммуникативную и учебную включенность детей в образовательный процесс. И как итог, 

достижение ребенком необходимого уровня в области «Речевое развитие» для успешного освоения 

им программы начального общего образования на основе индивидуального подхода и использования 

специфических видов деятельности для детей дошкольного возраста.  

Реализация Программы предусматривает комплексный подход к речевому развитию детей: на 

одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи - фонетические, лексические, 

грамматические и — на их основе — развитие связной речи.  

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности - игре, общении, занятиях 

как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО). Организационные формы совместной дея-

тельности могут быть различны: 

 – занятия по формированию аналитико-синтетической активности,  

 – режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения и т. д.), во время которых ис-

пользуются знания, полученные на занятиях); 

 – самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые создают необходимые условия, 

сопровождают ее, поддерживают и направляют. 

 
 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1     Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа предпола-

гает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка 

с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой на-

рушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реа-

лизации, ограниченный объем личного опыта. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 
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есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности. 

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (произ-

водящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образователь-

ных потребностей ребенка с ТНР. 

 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, 

мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой единство 

специально организованного пространства как внешнего (территория), так и внутреннего (групповые, 

специализированные, технологические, административные и иные пространства), материалов, обору-

дования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольно-

го возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации самостоятельной творче-

ской деятельности детей. РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и инте-

ресов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого согласованы между 

собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ №1 «Аленушка»  

обеспечивает реализацию АОП ДО.  

 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МБДОУ №1 «Аленушка» обеспечивает: 

 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучаю-

щихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, фор-

мирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и при-

легающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также мате-

риалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соот-

ветствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможно-

стями 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 
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чувств и мыслей; 

 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершен-

ствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в опреде-

лении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосред-

ственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспи-

тания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициа-

тив внутри семьи; 

 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и инди-

видуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного за-

медления развития обучающихся). 

 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каж-

дого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соответствия анатомо-

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

возможность захвата предмета). 

 

ППРОС   является: 

 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздорови-

тельное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с пред-

метно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - под-

вижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возмож-

ность самовыражения обучающихся; 

 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от образователь-

ной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материа-

лов) в разных видах детской активности; 

 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все иг-

ровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежно-

сти и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целост-

ность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

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

 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать 
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ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приоб-

щать его к миру искусства. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров дет-

ской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с со-

ставными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх со 

сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной деятельности, 

освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, рас-

сматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и станов-

ления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий ком-

плекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой под-

вижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и музы-

кальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей терри-

тории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и дет-

ских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для 

организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания образовательных облас-

тей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Ху-

дожественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и разви-

вающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных математи-

ческих навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных областей «Позна-

вательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, де-

монстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации поисково-

экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания образовательных облас-

тей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кру-
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гозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстника-

ми в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей 

культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к ху-

дожественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 

образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать му-

зыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных об-

ластей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанни-

ков; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания образовательных об-

ластей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»
6
. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для этого в груп-

повых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 

3.3  Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность         мето-

дическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы                     

образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и содер-

жанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению 

помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и водоотведению; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации 

режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  работников; 

                                                      
6
 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-

методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования (разработаны во испол-

нение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – 

URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 
 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- 

инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности 

их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хо-

зяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, по-

добранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

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

психолог, музыкальный руководитель); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физиче-

ского и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная территория Ор-

ганизации.  

Наименование на-

правлений в 

соответствии с учеб-

ным планом 

(образовательные 

области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем основного 

оборудования. 

Групповые комнаты. 

Оборудование и мебель:  

1. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Уголок « Ряжения» (Фабричный с зеркалом) с атрибутами для драматиза-

ции.  

Настольный театр,  

перчаточный театр в ассортименте,  

пальчиковый театр в ассортименте. 

«Тематические центры для сюжетно – ролевых игр с оборудованием»:  

- «Кухня» 

- «Больница» 

- «Магазин» 

- «Парикмахерская» 

-« Гараж» 

-« Мастерская» 

-« Семья» 

Игровые наборы продуктов, овощей, фруктов. 

Макет перекрёстка, с помощью которого дети могут решать логические 

задачи различной сложности по безопасности дорожного движения; 

- набор дорожных знаков, макеты светофоров; 

- атрибуты инспектора ДПС (жезлы, жилеты); 

- набор транспортных средств; 
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- иллюстрации с изображением транспортных средств, всех частей 

машин; улицы, различных ситуаций на дороге; 

- плакаты по безопасности поведения на улице и в быту; 

-папки-передвижки; 

- дидактические игры по ПДД, пожарной и электробезопасности. 

 Куклы разных размеров. 

Настольно – дидактические игры: пазлы, домино, лото, игры – ходилки, 

Набор детских инструментов для труда. 

Патриотический уголок: флаг, герб, гимн, портреты президента и главы 

города «Родной край», «Народные промыслы», «Знакомство с трудом 

взрослых», «Воспитание любви и уважения к защитникам Отечест-

ва», «Москва – столица нашей Родины». 

2. «Познавательное 

развитие» 

 

«Центр экспериментирования и науки «Хочу все знать»: оборудование 

для опытов, измерительные приборы, природный материал в ассортимен-

те, мыльные пузыри и т.п. 

Тематический дидактический материал (в том числе демонстрационный):  

Комплекты фигурок животных: 

- «Дикие животные» 

- « Домашние животные» 

- « Птицы» 

- Научно – познавательная литература для детей. 

Дидактические – настольные игры познавательного характера. 

Демонстрационные комплекты  «Дети и дорога» 

«Знаки дорожного движения» 

 демонстрационный комплект, набор цифр  

наборы «Фигуры и формы», «Учимся считать», 

 «Веселые шнурочки»  

«Конструкторы и строительные наборы». 

 -Центр конструирования. 

- Центр экспериментирования. 

- Центр сенсорных игр. 

- Патриотический уголок. 

- Центр природы: 

 комнатные растения, искусственные растения: сезон. компози-

ции. 

 сезонные растительные обьекты: зимний огород: посадки различ-

ных овощных культур, цветочно-декоративных растений; 

 лабораторный материал: оборудование для выращивания кристал-

лов, получения мыльных пузырей; 

 календарь природы (более сложный) по содержанию и способу 

фиксации наблюдений за ростом и развитием растений. Погодой; 

 лабораторный материал: песок разного цвета.сосуды для во-

ды.материал для изготовления цветного льда, лупы, цветные 

«стёклышки»; 

 коллекционные материалы: репродукции пейзажей, натюрмортов, 

картин. 

3. «Речевое разви-

тие» 

 

Художественная литература в соответствии с возрастом. 

- Методические пособия по развитию речи в ассортименте. 

- Дидактические игры и  пособия по обучению грамоте, развитию связной 

речи, звукобуквенному анализу, серии сюжетных картинок. 

- Демонстрационный материал по всем лексическим темам:  

«фрукты», «грибы», «мебель» и т. д. 

Звуковая культура речи 

 пособия для развития физиологического дыхания и направленной-
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воздушной струи: дыхательные тренажеры, свистки, свистульки, дудочки, 

разноцветные перышки, султанчики, бумажные игрушки-самоделки (ба-

бочки, птички), бумажные полоски, игрушки-вертушки, комочки ваты. 

 материалы для развития слухового восприятия (ширма, музыкаль-

ные инструменты, колокольчики; аудиотека с записью "голосов приро-

ды"; дидактические игры "Красный -белый", "Где звук?"(определение по-

зиции звука в слове (начало, середина, конец), "Поймай рыбку и т.д.; 

 предметные картинки для уточнения гласных и согласных раннего 

онтогенеза (а, у, и, о, ы), (м, п, б, т, д, н, к, г, в, ф, с, з); 

 мелкие игрушки (птицы, насекомые, животные, транспорт) для уп-

ражнений со звукоподражанием с целью развития мышц губ и языка; 

 игрушки-забавы для стимулирования речевой активности детей; 

 пособие для звуковых зарядок "Звуки в картинках"; 

 картотека словесных и коммуникативных игр на гласные и соглас-

ные раннего онтогенеза (а, у, и, о, ы), (м, п, б, т, н, к, г, в, ф, с, з); 

 комплект предметных картинок для сопровождения артикуляцион-

ной и мимической гимнастики; 

Лексика 

 дидактическая кукла; 

 предметные картинки по лексическим темам (овощи, фрукты, де-

ревья животные, посуда, одежда, мебель, транспорт и т.д. (услож-

няя подбор картинок согласно возрасту); 

 сюжетные картинки по лексическим темам; 

 предметные картинки "Части предмета"(у платья: рукава, ворот-

ник, карманы, пуговицы); 

 лото "Цвет", "Форма"; 

 картинный материал для понимания временных отношений (утро, 

день, вечер, ночь); 

 подбор малосюжетных, сюжетных картинок для формирования 

словаря глаголов; 

 набор картинок существительных уменьшительно-ласкательных 

форм; 

 набор картинок для образования однокоренных слов ( медведь, 

медведица, медвежонок, медвежья); 

 коробка с бросовым материалом для развития инициативной речи 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками, лоскутки тканей). 

Грамматический строй речи 

 набор картинок существительных и глаголов единственного и 

множественного числа (д/и "Один-много"); 

 набор картинок на согласование существительных с числительны-

ми (д/и "Сосчитаем до пяти"); 

 набор картинок имен прилагательных различных форм (большая, 

большой, большое); 

 набор картинок для понимания и правильного употребления пред-

логов (в, на, под, за, около). 

 Связная речь 

 предметные и сюжетные изображения, вырезанные по контуру, для 

работы на фланелеграфе; 

 картотека стихов, чистоговорок, рифмовок; 

 альбомы по знакомым сказкам (иллюстрации к сказкам, детские 

рисунки по мотивам сказок, планы, схемы); 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук 

 массажные мячи; 

 игрушки-шнуровки; 
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 игрушки- застежки; 

 прищепки разных размеров; 

 предметы для нанизывания; 

 "Волшебный мешок"; 

 предметы для самомассажа: грецкие орехи, деревянные шары, ка-

рандаши; 

 картотека пальчиковых игр и упражнений для самомассажа. 

4. «Художественно- 

эстетическое разви-

тие» 

Музыка: набор игрушечных  музыкальных, шумовых инструментов. 

Центр « ИЗО» с оборудованием для рисования, лепки, аппликации: 

Кисти, краски (в ассортименте), карандаши (в ассортименте), тематиче-

ские трафареты и шаблоны и т.д. 

Доска – мольберт. Доска магнитная. 

Набор демонстрационного наглядного материала: «Народные промыслы», 

« Русские узоры»,  « Небесная гжель», « Хохлома»и т.п 

 Учебно - методический пособие для организации работы по изобрази-

тельной деятельности,  конструированию, лепке. 

Схемы последовательного рисования предмета; 

- пооперационные карты, отражающие последовательность действий 

по созданию образа из бумаги и других материалов; 

- книжки-раскраски с образцами; картотека тематических книжек-

раскрасок; 

- альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», «Хохломская 

роспись» и др; картон, ткани, нитки, ленты; акварельные краски, мелки, 

гуашь, восковые мелки, фломастеры разной толщины, цветные каранда-

ши, графитные карандаши, набор шариковых ручек, вата, ватные палочки, 

губки; пластилин, наборы для детского творчества; инструменты: кисти 

различные, ножницы, доски для лепки, печатки, палочки, штампы, поро-

лон, трафареты по темам; магнитная доска; клеенчатые салфетки, банки, 

подставки. 

5. «Физическая куль-

тура» 

«Центр физической культуры» с оборудованием:  

Мячи разного размера,  

обручи,  

кольцебросы,  

скакалки,  

султанчики,  

флажки ленты для гимнастических упражнений,  

мячи и мешочки для метания,  

кегли,  

тактильные «дорожки здоровья»,  

атрибуты для подвижных игр, 

 дарцс магнитный,  

набор теннисный детский. 

Цветные ладошки на полу, массажные мячи «ёжики»,  тоннель для подле-

зания, маски, массажная дорожка для ходьбы, следочки, обручи гимна-

стические, карточки с упражнениями, канат (разной толщины). 

 

6. Логопедический 

кабинет 

Логопедический кабинет (образовательные области: «Социально-

коммуникативное развитие»; «Речевое развитие»; «Познавательное разви-

тие». 

Основное оборудование и материалы предметно-развивающей среды: 

- логопедические столы, стулья 

- зеркало для артикуляционной гимнастики 

- персональный компьютер, принтер 

- шкафы 
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- центр конструирования (с дидактическим наполнением) 

- Интерактивный комплекс «Рычи, не молчи» с установленным авторским 

лицензионным  программным обеспечением: 

а) компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры 

для Тигры»; 

б)  комплект игр «IT- гувернёр» на базе программы дошкольного обуче-

ния «Сказочное образование»; 

в) программно-дидактический комплекс «Мерсибо плюс»; 

- Трансформируемый игровой конструктор для обучения «ТИКО» - набор 

«Грамматика» 

- магнитные доски (в ассортименте) с наборами маркеров 

- набор «Магнитная азбука» (в ассортименте) 

- дидактические настольные игры (в ассортименте) по всем разделам раз-

вития речи и ВПФ 

-театр: пальчиковый, настольный, кукольный (в ассортименте) 

- пазлы (в ассортименте) 

-пирамидки (в ассортименте) 

- шнуровки (в ассортименте) 

-кубики (в ассортименте) 

- мозаика 

- трафареты (в ассортименте) 

- канцтовары в соответствием с возрастом детей 

-куклы в тематических костюмах 

- конструктор (типа «Лего») (в ассортименте) 

- конструктор деревянный 

- наборы «формы и цвета» (в ассортименте) 

- дидактический демонстрационный материал по всем лексическим темам 

- наборы игрушек по лексическим темам 

- наборы схем, предметных картинок и игрушек  для составления описа-

тельных и сравнительных  рассказов, связной речи 

- рабочие тетради по развитию речи по различным разделам коррекции 

речи (в ассортименте) 

- энциклопедии и познавательная детская литература (по возрасту) 

- методическая литература и материал для организации образовательного 

процесса (адаптированные авторские образовательные программы, кон-

спекты занятий, методические пособия, диагностический материал и т.п) 

6. Медицинское 

обеспечение Меди-

цинский блок. 

(Медицинский каби-

нет, процедурный 

кабинет) 

Медицинский блок осуществляет профилактическую, оздоровительную, 

консультативно-просветительскую работу. Он включает: медицинский 

кабинет, изолятор, процедурный кабинет.  

Главная цель медицинской деятельности в ДОУ- охрана и укрепление 

здоровья воспитанников 

№ Наименование Количество 

Медицинский кабинет 

1 Шкаф медицинский 2-х створчатый 2 

2 Холодильник 1 

3 Кушетка 1 

4 Стол 2 

5 Стул 2 

6 Шкаф медицинский 1 

7 Тонометр детский 1 
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8 

 
Термометр бесконтактный 1 

Изолятор 

1 Шкаф 1 

2 Облучатель медицинский 1 

3 Кровать детская 1 

4 Стол детский 1 

Прививочная 

1 Стол медицинский 2 

2 Лампа бактерицидная 1 
 

7. Методическое 

обеспечение образо-

вательного процесса 

Методический каби-

нет 

Оборудование:  

Шкаф для документов- 3шт. 

Стулья полумягкие- 5шт. 

Стол письменный- 5шт. 
Компьютерная техника: 

Компьютер-2 шт. 

Принтер цветной Epson -1шт 

МФУ Canon-1 шт. 

Стеллаж-2шт. 

Информационный стенд 2 шт. 

Материал методического кабинета можно разделить на несколько раз-

делов: 

• Нормативные и инструктивные материалы; 

• Методическая и справочная литература; 

• Детская художественная литература; 

• Методические материалы, рекомендации; 

•Дидактический, наглядный (демонстрационный и раздаточ-

ный) материал: 
Ознакомление с окружающим. Развитие речи. 

Серии картин: Домашние животные 

Дикие животные, 

Из жизни животных, 

Профессии, 

Времена года, 

Птицы, 

Игры детей, 

Потешки для малышей. 

 Игры по развитию речи (младший, старший возраст). 

Предметные картинки: игрушки, 

Инструменты, Транспорт, Мебель, Посуда. 

Сюжетные картины: Иллюстративный материал о нашей Родине. 

 Тематические папки: Жизнь замечательных людей, 

Детям о профессии. Всё о космосе. Война. Победа. 

 Портреты русских и советских писателей. 

 Иллюстрации о Советской Армии. 

Ознакомление с природой. 

 Наборы картинок и альбомов: 

- Дикие животные, 

- Домашние животные, 

- Птицы, 

- Овощи, фрукты. 

 Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 



74  

Муляжи и гербарии. 

Развитие математических представлений. 

Раздаточный материал: 

- количество и счет. 

- величина. 

- форма. 

Дидактический материал. 

Изобразительная деятельность. 

Наглядные пособия: 

- иллюстративный материал по декоративному рисованию, 

- лепка в детском саду, 

- аппликация в детском саду, 

- рисование в детском саду, 

- художники-иллюстраторы. 

 Образцы по рисованию. 

Репродукции картин художников. 

Конструирование. 

 Настольный строительный материал. (находится в каждой группе) 

• Зона для пользования интернет - ресурсами, фото- и видеомате-

риалами.  

 

 

3.4  Кадровые условия реализации Программы 

Реализация адаптированной  образовательной программы обеспечивается квалифициро-

ванными           педагогическими работниками.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников  соответствует ква-

лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характери-

стики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 

программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый со-

став других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация 

которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогически-

ми, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 

работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение долж-

ностных обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического со-

провождения педагогических работников. Руководитель организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей направленно-

сти, дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных работников, в соответствии 

с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», утвержден-

ным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для профессио-

нального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагогических 

работников на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в 

три года за счет средств Организации. 
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МБДОУ №1 «Аленушка» укомплектовано педагогами на 100 % согласно штатному расписа-

нию. Образовательный процесс осуществляют 24 педагогических работника. Среди них: 14 воспита-

телей, 3 учителя-логопеда, 2 музыкальных  руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 

педагог-психолог, 1 старший воспитатель, 1 тьютор.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 6/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

Распределение  педагогов по уровню образования 

Образование Количество педаго-

гов 

В процентном  

отношении 

Высшее педагогическое 12 50% 

Среднее профессиональное, педаго-

гическое 

12 50% 

Не имеющие проф.образования - - 

 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория 

 

Образование Количество педаго-

гов 

В процентном  

отношении 

Высшая квалификационная категория 13 54,2% 

Первая квалификационная категория 5 20,8% 

Не имеющие категории 6 25 

 

Все педагогические работники имеют профессиональное образование и своевременно проходят пере-

подготовку и курсы повышения квалификации.  

 

 
3.5  Режим и распорядок дня в детском саду. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и актив-

ность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических требо-

ваний, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом возду-

хе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному вы-

бору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменя-

ются, приобретая 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 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевре-

менно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение 

режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наобо-

рот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокой-

но. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной дет-

ской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечивающая сочетание ум-

ственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким об-
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разом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творче-

ские виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольно-

го возраста, условия организации образовательного процесса соответствует требованиям, преду-

смотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиени-

ческие нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологи-

ческие требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требова-

ния). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормати-

вов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают.  

Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 

32 (далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать ре-

жим дня в зависимости реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует руко-

водствоваться при изменении режима дня. 

 
Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 
 от 4 до 5 лет 20 минут 
 от 5 до 6 лет 25 минут 
 от 6 до 7 лет 30 минут 
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Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 
 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при ор-

ганизации 1 занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнасти-

ки, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее 1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Приложение № 10   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в  ДОО 
 
 

Время приема пищи Прием пищи 

8.30-9.00 завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак 

12.00-13.00 обед 

15.30 полдник 

 

Режим дня в дошкольных группах 

 
Содержание 2-3 го-

да 

3—4 года 4—5 лет 5—6 лет 6—7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.30-

8.30 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-

9.00 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
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Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, пе-

рерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.00-

9.30 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятель-

ность 

9.30-

10.00 

9.40-10.00 9.50-10.10 10.00-10.35 - 

Второй завтрак 10.30-

10.50 

10.30-10.50 10.30-

10.50 

10.35-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогул-

ка  

10.00–

11.30 

10.00–11.50 10.10–

12.10 

10.50-12.20 11.00-12.20 

возвращение с прогулки,  само-

стоятельная деятельность детей 

11.30-

12.00 

11.50-12.00 12.10-

12.30 

12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед 12.00-

12.30 

12.00-12.30 12.30-

13.00 

12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон, посте-

пенный подъем детей, закали-

вающие процедуры 

12.30-

15.30 

12.30-15.30 13.00-

15.30 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-

15.50 

15.30-15.50 15.30-

15.50 

15.30-15.50 15.30-15.50 

Занятия (при необходимости) - - - 15.50-16.15 15.50-16.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50-

16.00 

15.50-16.20 15.50-

16.20 

16.15-16.30 - 

Подготовка к прогулке, прогул-

ка, самостоятельная 

деятельность  детей,  

16.00-

17.30 

16.20-17.30 16.20-

17.30 

16.30-18.00 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, само-

стоятельная деятельность 

17.30- 

18.00 

17.30-18.00 17.30-18.00 - - 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 ми-

нут) 

7.30-

8.30 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-

9.00 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-

9.20 

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20       9.00-9.20 

Второй завтрак 10.30-

10.50 

10.30-10.50 10.30-

10.50 

10.30-10.50 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, занятия на прогулке   

9.20-

11.30 

9.20-11.40 9.20-11.40 9.20-11.45 9.20-11.50 
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возвращение с прогулки,  са-

мостоятельная деятельность 

детей 

11.30-

12.00 

11.40-12.00 11.40-

12.00 

11.45-12.05 11.50-12.10 

Обед 12.00-

12.30 

12.00-12.30 12.00-

12.30 

12.05-12.35 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон, по-

степенный подъем детей, за-

каливающие процедуры 

12.30-

15.30 

12.30-15.30 12.30-

15.30 

12.35-15.30 12.40-15.30 

Полдник 15.30-

15.50 

15.30-15.50 15.30-

15.50 

15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50-

16.00 

15.50-16.00 15.50-

16.00 

15.50-16.10 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, самостоятельная дея-

тельность детей 

16.00-

18.00 

16.00-18.00 16.00-

18.00 

16.10-18.00 16.10-18.00 

 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных осо-

бенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные меро-

приятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физиче-

ской подготовленности и состояния здоровья детей.  

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий (тем-

пературы, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой  проводятся в зале. 
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4. Краткая презентация Программы.  
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обу-

чающихся с  тяжелыми наруениями речи    Муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада комбинированного вида №1 «Аленушка»  (далее – ТНР, 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федераль-

ной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет 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 ТНР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, в кото-

рых осуществляется образовательная деятельность) 

- на сложившиеся традиции ДОУ; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с ЗПР, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образо-

вательных отношений, осуществляется с учетом общих принципов дошкольного образования 

и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. 

Цель Программы: создание условий для развития обучающихся раннего и дошко-

льного возраста с Т Н Р  в соответствии с их общими и особыми потребностями, индивиду-

альными особенностями развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, спо-

собствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качест-

венного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-

ского и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов. 

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 с ТНР, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциа-

ла каждого ребенка с Т Н Р  как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

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

но-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, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных пред-



81  

ставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилита-

ции (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с  ТНР; 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-

ных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел Программы Включает пояснительную записку и планируемые результаты освое-

ния Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

 

Содержательный раздел 

Программы 

Включает описание образовательной деятельности по пяти образова-

тельным областям: социальнокоммуникативное развитие; познава-

тельное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое раз-

витие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реа-

лизации программы, которые отражают аспекты образовательной 

среды: характер взаимодействия со педагогическим работником; ха-

рактер взаимодействия с другими детьми; содержание образователь-

ной деятельности по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекцион-

но-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ОВЗ в социум.  

 

Организационный раздел 

программы 

Содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие раз-

витие ребенка, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, материально-технические условия, кадро-

вые условия,  режим и распорядок дня. 

 

Программа реализуется в различных видах детской деятельности: 

 - игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская  (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними), 

 - восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений), пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных произведениях,  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров для детей на этапе 

завершения дошкольного образования, которые представляют собой социально - нормативные воз-

растные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы до-

школьного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потен-

циала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и до-
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школьного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образо-

вания. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обу-

чающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных обра-

зовательных групп.  
 

Ссылка на Федеральную адаптированную образовательную программу  

дошкольного образования 

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

 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/

