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ВВЕДЕНИЕ 
 
Адаптированная общеобразовательная программа – программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми  нарушениями  речи  (далее  
по  тексту -  Программа),  реализуемая  Муниципальным казенным  
дошкольным  образовательным  учреждением  «Детский  сад  №  54»  (далее  
по  тексту  – Организация),  обеспечивает  развитие  детей  дошкольного  
возраста  с  учетом их психолого-возрастных  и  индивидуальных  
особенностей,  направлена  на решение  задач Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а 
также Федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.   
Программа является основным нормативным документом, 
регламентирующим образовательную деятельность в ДОО, обеспечивающим 
качество дошкольного образования, представляющим собой организацию 
процесса воспитания, обучения, коррекции детей старшего дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – дети с ТНР).  

Программа  спроектирована  с  учетом  особенностей  ДОО,  региона  и 
муниципалитета, образовательных  потребностей  и  запросов  
воспитанников. Содержание  Программы раскрывается  через  представление  
общей  модели образовательного  процесса  в  ДОО, возрастных  нормативов  
развития,  общих и  особых  образовательных  потребностей  детей 
дошкольного  возраста  с ТНР   определение  структуры  и  наполнения  
содержания образовательной  деятельности  в  соответствии  с  
направлениями  развития  ребенка  в  пяти образовательных  областях.  
Образовательные  области,  содержание  образовательной деятельности,  
равно  как  и  организация  образовательной  среды,  в  том числе  предметно-
пространственная  и  развивающая  образовательная  среда, выступают  в  
качестве  модулей,  из которых создана данная Программа.   

Дети  с  ТНР  –  это  особая  категория  детей  с  нарушениями  всех 
компонентов  речи  при сохранном  слухе  и  первично  сохранном  
интеллекте, представляющая  собой  сложную разнородную  группу,  
характеризующуюся разной  степенью  и  механизмом  нарушения  речи, 
временем  его  возникновения,  разнородным  уровнем  психофизического  
развития.  Это определяет различные возможности детей в овладении 
навыками речевого общения. К группе детей  с  ТНР  относятся  дети  с  
фонетико-фонематическим  недоразвитием речи  при  дислалии, ринолалии,  
легкой  степени  дизартрии;  с  общим  недоразвитием  речи  всех  уровней  
речевого развития  при  дизартрии,  ринолалии, алалии  и  т.д.,  у  которых  
имеются  нарушения  всех компонентов  языка.  При включении  ребенка  с  
речевыми  нарушениями  в  образовательный процесс ДОО обязательным 



 

условием является организация его систематического, адекватного, 
непрерывного психолого-педагогического сопровождения.  

Дошкольники  с  ТНР  овладевают  грамматическими  формами 
словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 
же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 
Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР  
проявляется  в  более медленном  темпе  усвоения,  в  дисгармонии  развитии 
морфологической  и синтаксической  системы  языка,  семантических  
формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 
развития.  

Программа  раскрывает  общую  модель  построения  образовательного 
процесса дошкольного  образования  детей  с  ТНР  и  проектирования  
образовательной  деятельности  по профессиональной коррекции нарушений 
развития дошкольников с ТНР.   

Содержание  Программы  включает  три  основных  раздела  –  целевой, 
содержательный  и организационный.  Каждый  из  основных  разделов 
предполагает  обязательную  часть  и  часть, формируемую  участниками  
образовательных  отношений.  В целом объем обязательной части АОП ДО 
составляет не менее 60% от ее общего объема; часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, не более 40% общего объема АОП 
ДО.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения  Программы,  определяет  ее  цели  и  
задачи, принципы  и  подходы  к  формированию Программы, планируемые 
результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 
образовательной деятельности по пяти  образовательным  областям:  
социально-коммуникативное  развитие;  познавательное развитие;  речевое  
развитие;  художественно эстетическое  развитие;  физическое  развитие; 
формы,  способы,  методы  и средства  реализации  программы,  которые  
отражают  следующие аспекты образовательной  среды:  предметно-
пространственная  развивающая  образовательная среда;  характер  
взаимодействия  со  взрослыми;  характер  взаимодействия  с  другими  
детьми; систему  отношений  ребенка  к  миру,  к другим  людям,  к  себе  
самому;  содержание образовательной  деятельности по  профессиональной  
коррекции  нарушений  развития  детей.  Программа коррекционной  работы  
с  детьми  дошкольного  возраста  с  ТНР  является неотъемлемой частью 
Программы. Она реализуется во всех образовательных областях, а также 
через  специальные  коррекционно-развивающие  групповые и  
индивидуальные  занятия, обеспечивает  достижение  максимальной  
коррекции  нарушений  развития и  учитывает  особые образовательные  
потребности  детей  дошкольного  возраста  с  ТНР.  Программа  
обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 
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ТНР в виде целевых ориентиров в условиях групп компенсирующей 
направленности.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей 
предметно-пространственной среды; кадровые условия реализации 
Программы; ее материально-техническое и методическое обеспечение; 
финансовые условия реализации; планирование образовательной 
деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня.   

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
детей с ТНР обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, направлена на 
решение задач Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Программа охватывает образовательные области: 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-
эстетическое развитие».   

Нормативный срок освоения Программы: Программа рассчитана на 
воспитанников в возрасте от 4 лет до прекращения образовательных 
отношений на уровне дошкольного образования.  

Программа реализуется на русском (государственном) языке Российской 
Федерации.   

Нормативно-правовая база для разработки Программы: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.10.2013 года №1155) 
 Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 
1022 Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 N 
72149) 
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ 
 Конвенция о правах ребенка 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 



 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам дошкольного 
образования» 
 Устав МКДОУ «Детский сад №54 » 
 Программа развития на 2021-2025 годы 
Программа разработана с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей детей с ТНР на основе Федеральной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ 
Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 Об утверждении федеральной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано 
в Минюсте России 27.01.2023 N 72149) (sudact.ru) и Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. 
Нищевой, 2019 год 

 I.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Цель: Проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), - воспитанника с тяжёлыми 
нарушениями речи.  

Задачи: 
 Осуществлять коррекцию недостатков психофизического 

развитиядетей с ТНР;   
 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей 

с ТНР, в том числе их эмоциональное благополучие;  
 Обеспечивать  равные  возможности  для  полноценного  

развития ребенка  с  ТНР  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

 Создавать  благоприятные  условия  развития  в  соответствии  с  
их возрастными,  психофизическими  и  индивидуальными  особенностями, 
развивать способности  и  творческий  потенциал  каждого  ребенка  с  ТНР 
как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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 Объединять обучение и воспитание в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества;  

 Формировать общую культуру личности детей с ТНР, развивать 
их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 
формировать предпосылки учебной деятельности;  

 Формировать  социокультурную  среду,  соответствующую 
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

 Обеспечивать  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и 
повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 
ТНР;  

 Обеспечивать  преемственность  целей,  задач  и  содержания 
дошкольного общего и начального общего образования. 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа основывается на следующих принципах:  
 поддержка разнообразия детства;  
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека;  
 позитивная социализация ребенка;  
 личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  

взаимодействия  взрослых  (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 сотрудничество Организации с семьей;  
 возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 
образования в соответствии с возрастными особенностями детей.   
Специфические принципы и подходы к формированию Программы:  

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами; 

 индивидуализация дошкольного образования детей; 
 развивающее вариативное образование; 
 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей; 
 инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  

реализации  и  достижения  целей Программы; 
 культур о сообразности; 



 

 интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  
возрастными  возможностями  и особенностями детей с ТНР, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

 тематического построения образовательного процесса; 
 комплексности  при  взаимодействии  медико-психолого-

педагогических  подходов  к  воспитанию  и развитию ребенка с ТНР; 
 дифференциации в выборе программ и технологии для каждого 

ребенка с ТНР.  
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
  

Соотношение данных частей определено как: 
Возрастная группа 

для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

Обязательная  
 часть Программы 

Часть Программы, 
формируемая участниками 
образовательных отношений 

Средний возраст 
 4-5 лет 

80% 20% 

Старший возраст 
5-6- лет 

80% 20% 

Подготовительная к 
школе группа 6-7 лет 

80% 20% 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 
Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 N 72149) 
(sudact.ru) 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
под ред. Н.В. Нищевой, 2019 год 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений: 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 
под редакцией Н.В. Нищевой. – Издание второе исправленное и дополненное, 
2020 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 
2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под ред. И.А. 
Лыковой 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/?ysclid=llgawxcsdq616688794
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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Основы физического воспитания в дошкольном детстве /Под редакцией 
И.А.Винер-Усмановой 

 
Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи формируется из детей от 4 до завершения 
образовательных отношений по разновозрастному принципу, который 
составляют дети с ограниченными возможностями здоровья.  Группы 
компенсирующей направленности  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями 
речи  формируются  на основании  заключения  психолого-медико-
педагогической комиссии.  

В ДОО функционируют:   
- 3 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи.   
Основной структурной единицей ДОО является группа детей 

дошкольного возраста. 
Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 
Дошкольники  с  тяжелыми  нарушениями  речи  -  это  дети  с  

поражением  центральной  нервной системы (или проявлениями 
перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 
стойкого  речевого расстройства  с  различными  особенностями  
психической  деятельности.  Учитывая положение  о  тесной  связи  развития  
мышления  и  речи  (Л.  С.  Выготский),  можно  сказать,  что 
интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 
его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 
формированию психики (по Лопатиной). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложный, системный, трудно 
устранимый речевой дефект, при котором у детей с нормальным слухом и 
первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все 
компоненты языковой системы, относящиеся как к звуковой, так и к 
смысловой её сторонам: фонетика, фонематическое восприятие, лексика, 
грамматика, связная речь.  

ОНР  II  уровня  характеризуется:  диффузным  нарушением  
звукопроизношения;  грубым нарушением  фонематического  слуха  
(слоговая структура  и  звуконаполняемость  слов); зачатками  
общеупотребительной речи,  бедным  обиходным  словарным  запасом  (в  
большей степени предметным), употреблением в речи простой фразы, 
грамматически неоформленной; не сформированной  связной  речью,  
которая  представлена  односложными  ответами  на поставленный вопрос.   

ОНР  III  уровня  характеризуется:  нарушением  звукопроизношения  
разного  генеза (дислалия,  дизартрия  (дизартрический  компонент),  



 

ринолалия); нарушением  языковых процессов (фонематических 
представлений, фонематического слуха, фонематического анализа и  синтеза,  
слогового  анализа  и  синтеза,  языкового  анализа  и  синтеза),  в  результате  
которых происходит  нарушение  звуконаполняемости    и    слоговой  
структуры  слов;  бедным  количественно  и  качественно  неполноценным,  
ограниченным  реалиями  бытовой тематики словарным  запасом;  фраза  
может  быть  представлена  различными видами  предложений,  но 
грамматически  не  оформлена  (нарушение  согласования,  управления  
(предложное  и беспредложное),  словоизменения  и  словообразования;  
недостаточной  сформированностью связной речи. Дизартрия 
(дизартрический компонент) характеризуются: гиперсаливацией 
(саливацией), нарушенной  иннервацией  речевого  аппарата  разной  степени  
тяжести,  нарушением артикуляторной  умелости  (статика  и  динамика),  
стойким  нарушением  звукопроизношения, затруднённой и длительной 
автоматизацией, нарушением общей и мелкой моторики. 

 I.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.  

Планируемые  результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде 
целевых  ориентиров дошкольного  образования  и  представляют  собой 
возрастные  характеристики  возможных  достижений ребенка с ТНР к концу 
дошкольного образования.   

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  
на достижение  целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 
представлены в виде возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.   

Планируемые результаты коррекционно – образовательной 
деятельности с воспитанниками группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
Ребенок:  
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  
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 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным 
значением;  

 правильно употребляет основные грамматические формы слова;  
 составляет  различные  виды  описательных  рассказов  

(описание,  повествование,  с элементами  рассуждения)  с  соблюдением  
цельности  и  связности  высказывания,  составляет творческие рассказы;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 
и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 
с открытыми слогами, односложных);  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
владеет  основными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет 
инициативу  и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 
общении, конструировании и др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные  умения  в  процессе  игры,  
соблюдая  отношения  партнерства,  взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и  
взрослыми,  стремится  к самостоятельности, проявляет относительную 
независимость от взрослого;  

 использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  
наблюдений,  знакомства  с художественной литературой, картинным 
материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 
мультфильмами и т. П.;  

 использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  
словесной  регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 
словесного планирования деятельности;  

 устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  
жизни,  внешними  и функциональными  свойствами  в  животном  и  



 

растительном мире  на  основе  наблюдений  и практического 
экспериментирования;  

 определяет пространственное расположение предметов 
относительно себя, геометрические фигуры;  

 владеет  элементарными  математическими  представлениями:  
количество  в  пределах десяти,  знает  цифры  0,  1–9,  соотносит  их  с  
количеством предметов;  решает  простые арифметические  задачи  устно,  
используя  при необходимости  в  качестве  счетного  материала 
символические изображения;  

 определяет времена года, части суток;  
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  
 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей;  

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии 
сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 
рассказы из личного опыта;  

 владеет предпосылками овладения грамотой;  
 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изодеятельности; 
 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  
рассказам, народная  игрушка),  воспринимает музыку, художественную 
литературу, фольклор;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, музыкальным инструментам;  

 сопереживает персонажам художественных произведений;  
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное 
планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

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

 владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  
образа  жизни  (в  питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).  
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На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк ДОО, а 
затем специалисты ПМПК вырабатывают рекомендации для ПМПк школ по 
организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном 
этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-
развивающая работа, от характера динамики развития, успешности 
коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 
дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что 
становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования 
и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций 
по дальнейшему образовательному маршруту.    

I.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Цели и задачи реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Деятельность коллектива Организации по реализации части, 
формируемой участниками образовательных отношений, имеет своей целью 
создание условий для расширения и углубления основного образовательного 
содержания, позволяющего удовлетворить образовательные и 
индивидуальные потребности, избирательные интересы дошкольника с ТНР, 
современной семьи с учетом региональных особенностей.   

Современная  концепция  образования  во  главу  ставит  идею  
воспитания свободной,  гармонично развитой,  легко  адаптирующейся  к  
изменяющейся ситуации,  способной  к  дальнейшему  саморазвитию 
личности ребёнка.  

Деятельность коллектива Организации по реализации части, 
формируемой участниками образовательных отношений,  имеет  своей  
целью  ознакомление дошкольников  с  родным  краем,  его  природными, 
культурными,  социальными  и  экономическими  особенностями  через  
внедрения  в  образовательный процесс  дошкольного учреждения  
регионального содержания.   

Природное,  культурно-историческое,  социально-экономическое  
своеобразие  местности предопределяет  отбор регионального  содержания,  
усвоение  которого  позволяет  выпускникам  детского сада адаптироваться к 
условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной 
земле, воспитать  у  себя  потребность  в  здоровом  образе  жизни,  
рациональном использовании  природных богатств,  в  охране  окружающей  
среды.  Региональное  содержание  образования  способствует 
формированию  у  дошкольников  духовно-нравственных  ориентаций,  
развитию  их  творческого потенциала, толерантности в условиях 
современного мира.  



 

Задачи:  
 Воспитывать уважение к своему дому, малой Родине; 
 Приобщать дошкольников к культурному и историческому 

наследию: 
образцам фольклора, народным художественным промыслам, культурным 
традициям Тульского края; 

 Вовлекать детей в художественно-творческую деятельность; 
 Знакомить с обычаями и традициями, природными 

особенностями региона; 
 Знакомить с известными жителями Тульской области, родного 

города, родословной своей семьи, семейными праздниками; 
 Расширять представления  детей о социально-экономической 

значимости Тульской области, родного города, трудовой деятельности 
людей, профессиях; 

 Воспитывать толерантное отношение к людям других 
национальностей. 
Принципы и подходы к реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений  
 принцип последовательности - логическое построение процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному;   
 принцип коммуникативности уподобление процесса обучения 

процессу реальной коммуникации;  
 принцип индивидуализации - учет желаний и интересов личности 

ребенка;   
 принцип интенсивности - использование в процессе непрерывной 

образовательной деятельности различных приемов интенсификации, 
аудиовизуальных методов обучения.   

Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы в 
части, формируемой участниками образовательных отношений  

Планируемые  результаты  освоения  воспитанниками  части,  
формируемой  участниками образовательных  отношений,  предполагают,  
что  по  окончании  освоения  курса  краткосрочных образовательных 
практик ребенок:  

 способен сам выбирать сферу деятельности;  
 овладевает широким спектром прикладных умений;  
 становится   субъектом   собственного  

 образования;   
 у ребенка сформированы универсальные учебные действия.  
При освоении регионального содержания ребенок:  
 проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«мой» по отношению к городу;   
 проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной 

страны;  
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 проявляет любознательность по отношению к родному городу, 
его истории, необычным памятникам, зданиям;   

 с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 
родины;  

 проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 
страны и мира, стремление к знакомству с их культурой;  

 интересуется природным миром Тульской области и полезными 
ископаемыми своего края;  

 проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 
социально значимых событиях, стремится выразить позитивное отношение к 
пожилым жителям города;  

 отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет; 

 охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 
направленности: в подготовке концерта для пожилых людей, посадке 
деревьев на участке, в конкурсах рисунков, проявляет инициативность и 
самостоятельность;   

 выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 
благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 
некоторые социальные проблемы;  

 положительно высказывается о представителях разных этносов, 
толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 
первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 
этническая принадлежность;   

 знает некоторые способы налаживания межэтнического общения 
с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 
реальных ситуаций взаимодействия;   

 с удовольствием участвует в разных видах деятельности на 
материале народной культуры, в том числе праздниках, театральных 
постановках, проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок 
по этнической проблематике;  

 хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 
дому, микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и 
стремится выполнять правила поведения в городе;  

 самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 
достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 
вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры.  

Ребенок имеет представления:   
 об истории своей семьи, ее родословной;  
 об истории образования родного города;  



 

 о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города;  
 о богатствах недр Тульского края;  
 о природно-климатических особенностях Тульской области, о 

животном и растительном мире;  
 о том, что в Тульской области живут люди разных 

национальностей;  
 о том, что Туляки внесли большой вклад в победу нашей страны 

над фашистами во время Великой Отечественной войны; 
 о промыслах и ремеслах народов.  
Ребенок знает:   
 название и герб своего города, достопримечательности;  
 другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Тульской области; 
 что Тульская область – часть России, Тула - главный город 

области; 
 имеет некоторые представления о государственном устройстве 

России, ее символике, других странах мира, людях разных национальностей;  
 ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об его особенностях;  
 названия нескольких рас, этносов России и других стран мира, 

может назвать яркие особенности внешнего вида их представителей, 
произведения устного народного творчества, народных игр и игрушек.  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, реализуемой ДОО, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление).  

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности  на основе достижения  детьми  с  ТНР  
планируемых  результатов освоения  Программы.   
     Целевые  ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  
 не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей с ТНР;  
 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей 

с ТНР и детей без нарушений в развитии;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития 

детей,  динамики  их образовательных  достижений,  основанная  на  методе 
наблюдения  и  включающая  педагогические наблюдения,  которые  
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вносятся в  протоколы  оценки  индивидуального  развития  детей  по 
образовательным компонентам  и  психолого-педагогическую  диагностику,  
связанную  с  оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации.  

В ДОО используются мониторинговые (диагностические) исследования 
индивидуального развития детей  для  выявления  качества  предоставляемых 
образовательных  и  коррекционных  услуг.  Результаты психолого-
педагогической  диагностики  способствуют  эффективной  оценке  
педагогических  действий  и становятся основой планирования системы 
педагогической деятельности, управленческих решений.   

Основной  целью  применения  психологической  диагностики  является 
определение  уровня умственного  развития,  состояние  интеллекта  детей  с 
ТНР,  поскольку  эта  категория  дошкольников представляет  
исключительное разнообразие.  Психологическое  обследование  проводится  
педагогом-психологом.  Психодиагностическое  обследование  ребенка  с  
проблемами  в  развитии  включает  в  себя изучение  всех  сторон  психики  
(познавательная  деятельность,  речь,  эмоционально-волевая  сфера, 
личностное развитие). В качестве источников диагностического 
инструментария используются научно-практические разработки С.Д. 
Забрамной, М.М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку 
особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых 
ошибок на основе системы качественных показателей.  
Выявляются  следующие  качественные  показатели,  характеризующие 
эмоциональную  сферу  и поведение ребенка:  

 особенности контакта ребенка;  
 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  
 реакция на одобрение;  
 реакция на неудачи;  
 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  
 эмоциональная подвижность;  
   особенности общения;  
   реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  
 наличие и стойкость интереса к заданию;  
 понимание инструкции;  
 самостоятельность выполнения задания;  
 характер деятельности (целенаправленность и активность);  
 темп и динамика деятельности, особенности регуляции 

деятельности;  
   работоспособность; 
   организация помощи.  



 

Качественные  показатели,  характеризующие  особенности  
познавательной  сферы  и  моторной функции ребенка:  

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  
 особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления 
потенциальных возможностей детей с ТНР для определения содержания 
дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование.  

Педагогическое  изучение  предусматривает  получение  сведений  о  
ребенке,  раскрывающих  знания, умения,  навыки,  которыми  он  должен 
обладать  на  определенном  возрастном  этапе,  установление основных  
проблем  в  обучении,  темпа  усвоения  учебного  материала,  выявление  
особенностей образовательной  деятельности.  Педагогическая  диагностика  
проводится  в  ходе  наблюдений  за активностью  детей  в  спонтанной  и  
специально  организованной  деятельности  по  следующим направлениям:  

 коммуникация со сверстниками и взрослыми (изменение 
способов установления и поддержания контакта, принятия совместных 
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровая деятельность;  
 познавательная деятельность (развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
 проектная деятельность (развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, умения планировать и организовывать 
свою деятельность);  

   художественная деятельность;  
   физическое развитие.  

В  ходе  педагогического  наблюдения  ребенку  предлагается:  назвать 
свое  полное  имя,  фамилию, возраст,  домашний  адрес;  рассказать  о  
семье, назвать  имя  и  отчество  мамы,  папы,  место  работы родителей;  
назвать  имя и  отчество  близких  взрослых,  имена  сверстников;  рассказать  
об  основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 
любимом занятии дома и др.  

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

экспертная оценка, критериально-ориентированных методики нетестового 
типа) и высоко формализованных (тестов, проб, скрининг-тестов, 
используемых педагогом-психологом, учителем-логопедом) методов, 
обеспечивающих объективность и точность получаемых данных;   

 использование только тех методов, применение которых 
позволяет получить необходимый объем информации  в  оптимальные  сроки  
и  которые  не приводят  к  переутомлению  воспитанников  и  не нарушают 
ход образовательного процесса.  
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С целью оценки индивидуальной динамики детей и корректировки своих 
действий в ходе организованной образовательной деятельности педагоги 
создают диагностические ситуации.  

Педагогическое наблюдение планируется педагогом, точно 
ориентированно и систематично, позволяет оценить степень 
сформированности деятельности в целом – ее целенаправленность, 
произвольность, организованность, способность к планированию действий.  
Особенно  важно  наблюдение  за  ведущей деятельностью  ребенка,  его  
познавательной  активностью,  в  процессе которого  отмечается 
мотивационный  аспект  деятельности,  свидетельствующий  о  личной  
зрелости  ребенка  дошкольного возраста. Результаты педагогической 
диагностики фиксируются в картах наблюдения детского развития и 
позволяют проследить индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка, вносить коррективы в организацию процесса воспитания и  
обучения  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества:  

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, 
используемая как профессиональный инструмент  педагога  с  целью  
получения обратной  связи  от  собственных  педагогических  действий  и 
планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с 
детьми с ТНР;  

 внутренняя оценка, самооценка;  
 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  
Система оценки качества реализации Программы решает задачи:  
 повышения качества реализации Программы;  
 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Программы;  
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в 

процессе оценки качества АОП ДО для детей с ТНР;  
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития ДОО;  
 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ТНР.  
При этом развивающее оценивание:  
 исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы ДОО;  
 исключает унификацию и поддерживает вариативность 

программ, форм и методов дошкольного образования;  
 способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи 

ребенка с 



 

ТНР, педагогов, общества и государства;  
 включает  как  оценку  педагогами  ДОО  собственной  работы,  

так  и независимую  общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации.  

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

1. Стартовую  диагностику речевого развития ребёнка  (при 
поступлении ребёнка в группу). Ведётся протокол  логопедического  
обследования  и  заполняется  речевая  карта.  Проводится  с  целью  
выявления речевого дефекта и составления планирования коррекционно-
развивающей деятельности.  

2. Промежуточный мониторинг по тестовой методике Т.А. 
Фотековой (после первого года обучения).  

Заполняется  тестовый  лист  и  рисуется  речевой  профиль.  Проводится  
с целью  определения эффективности логопедической работы и 
корректирование планов индивидуального воздействия.  

3. Заключительную  диагностику  речевого  развития  ребёнка  (по  
Т.А. Фотековой)    (при  выпуске ребёнка из  группы). Заполняется тестовый 
лист и рисуется сравнительный речевой профиль. Проводится с  целью  
диагностирования  речевого  развития  ребенка  и  определение  дальнейшего  
образовательного маршрута.  

Динамическое отслеживание успешности обучения и развития ребенка 
(по рекомендации ПМПК) осуществляется психолого-медико-
педагогическим консилиумом ДОО.   

Раздел 2. Содержательный раздел обязательной части Программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  Программы, 

обеспечивающее полноценное  развитие  личности  детей.  Реализация задач 
образовательных  областей предусмотрена как в обязательной части 
Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных 
отношений.   
     2.1. Обязательная часть Программы 

Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 
выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития 
обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
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Программа коррекционной работы предусматривает: 
проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для 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 областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-
развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 
родителей (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических 
работников дошкольной образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 
речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 
развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 
познавательное развитие, 
развитие высших психических функций; 
коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 
различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в 
том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 
особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 
формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 
могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 
потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 



 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 
(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 
речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 
коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности 
в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 
языковой способности; 

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

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 
определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 
навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и 
языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 
письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 
которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 
соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 
спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 
Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 
речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-
двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 
трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 
режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ТНР. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 
учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 
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социализации основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для: 

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

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

• становления самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 

• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
• формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником; 
• формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 
педагогических работников в Организации; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

• формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе;  развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с 
ТНР;  развития игровой деятельности. 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 
следующим разделам: 

• игра; 
• представления о мире людей и рукотворных материалах; 
• безопасное поведение в быту, социуме, природе;  труд. 
Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится 

в форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на 
преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого 
все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 



 

окружающим педагогическим работником и детям положительную 
направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 
педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие 
детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать 
радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное 
или в малых группах (два - три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 
бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют 
представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, 
зеленый, черный, белый), учат обучающихся различать предметы по цвету 
(противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор предметов 
одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 
контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 
обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 
режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 
элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 
подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 
ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, 
учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 
Педагогические работники обучают обучающихся использовать 
невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 
выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 
поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 
умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 
области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 
проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 
образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 
развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 
также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области  

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
• игра; 
• представления о мире людей и рукотворных материалах; 
• безопасное поведение в быту, социуме, природе;  труд. 
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Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 
развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 
деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 
другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 
обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 
принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 
разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 
их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 
речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих 
с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 
становится уточнение и совершенствование использования детьми с 
нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 
положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 
правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 
замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 
доступного детям речевого материала применительно к творческим и 
дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 
ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 
внимание педагогических работников в различных образовательных 
ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 
прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 
процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 
направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 
сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 
деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-
коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 
деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 
овладения всеми образовательными областями, в групповые и 
индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 
отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" 
становится предметом особого внимания педагогических работников. 
Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с 
учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 



 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-
коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 
содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-
логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 
обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 
(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 
предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 
общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное 
развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) 
обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 
развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 
навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 
работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 
педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 
ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 
сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 
деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области  

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
• игра; 
• представления о мире людей и рукотворных материалах; 
• безопасное поведение в быту, социуме, природе;  труд. 
Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 
содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-
логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 
с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 
дальнейшее формирование представлений, обучающихся о разнообразии 
окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 
правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 
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обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 
мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 
словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 
действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 
подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-
развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 
Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 
детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-
ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 
подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 
всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 
активное применение игротерапевтических техник с элементами 
куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 
психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 
работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 
связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 
(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 
работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 
мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 
представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 
символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 
расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 
человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 
экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 
человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 
обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 
помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 
людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 
обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 
образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 



 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 
волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 
какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 
предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 
"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 
представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 
работающие с детьми с ТНР. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 
для: 

• развития интересов обучающихся, любознательности и 
познавательной мотивации; 

• формирования познавательных действий, становления сознания; 
• развития воображения и творческой активности; 
• формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях); 

• формирования первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

• 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 обучающихся с ТНР познавательной активности; 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 
формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Познавательное развитие" по следующим 
разделам: 

• конструктивные игры и конструирование; 
• представления о себе и об окружающем природном мире;  

элементарные математические представления. 
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В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 
сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 
фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 
обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно 
организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 
иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 
пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В 
этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 
строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: 
на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким 
образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию с 
педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются 
произвольность, опосредованность восприятия, пространственные 
отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 
педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на 
основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 
обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 
действий с его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", 
"Что будем делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 
обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 
элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 

• конструирование; 
• развитие представлений о себе и 

окружающем мире; * элементарные математические 
представления. 



 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 
словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 
осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 
организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 
деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 
обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 
совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и 
назначением объектов окружающего природного, животного мира, 
овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 
пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 
наблюдения, по возможности практические действия с объектами, 
обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 
представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 
(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 
разыгрывают совместно с педагогическим работником литературные 
произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 
предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 
расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и 
назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 
временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 
свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 
различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное 
развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 
опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 
и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 

• конструирование; 
• развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
• формирование элементарных математических представлений. 
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Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 
целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 
коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 
светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 
включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 
явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 
растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 
обучающихся к различным способам измерения, счета количества, 
определения пространственных отношений у разных народов. 

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 числе 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 направлено на формирование у обучающихся с ТНР 
потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 
обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или 
почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 
здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 
решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с 



 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 
обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 
потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими 
детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 
лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 
формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся 
внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что 
предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе 
общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник 
вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 
взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 
возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 
педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 
деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-
игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт 
с педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 
деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 
игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во 
время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 
воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 
(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 
организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с 
активным использованием педагогическим работником показа действий и их 
называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями 
с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 
словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития 
необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и 
конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 
представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 
педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 
Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 
практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует 
использование детьми в речи простых по структуре предложений в 
побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 
дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-
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логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 
ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 
и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 
воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое 
развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 
ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать с 
педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные 
средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 
дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 
потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 
акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 
активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-
потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 
предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать 
свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 
элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 
ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 
педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 
желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 
невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 
направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 
устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 
другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 
способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 
особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 
действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 
педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 
"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с 
ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 
активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 
компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 



 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
является формирование вербализованных представлений об окружающем 
мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи 
обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 
с использованием приемов комментированного рисования, обучения 
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 
материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 
обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 
задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно 
детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 
последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 
коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 
занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 
деятельности, ведется формирование средств межличностного 
взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 
различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 
опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию 
речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 
социальнокоммуникативного и других видов развития. Педагогические 
работники могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 
"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 
их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 
произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 
вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 
способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 
в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 
подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-
логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития, 
обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 
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логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 
специалисты. 

В образовательной области "Художественно-эстетическое 
развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми 
является создание условий для: 

• развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 
творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 
области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 
художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 
искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 
"Художественно-эстетическое развитие" предполагает формирование 
эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 
соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью 
"Художественно эстетическое развитие", позволяет структурировать ее 
содержание также по разделам: 

 изобразительное 
творчество;  музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" 
необходимо создать условия для изобразительной деятельности 
обучающихся (самостоятельной или совместной с педагогическим 
работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 
обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 



 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 
недостатков речевого развития обучающихся, в образовательный процесс, в 
самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной 
музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 
музыкально ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 
музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 
на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 
Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 
восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно 
проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 
образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
педагогические работники создают соответствующую возрасту 
обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для 
детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 
развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и 
"Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 
воспитатели, музыкальный руководитель, 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 остальные специалисты, 
работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 
воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 
занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления 
о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 
движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 
занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 
деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного 
развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное 
эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 
усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 
восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 
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средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 
развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 
основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 
обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 
речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 
ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 
группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности 
обучающихся (самостоятельной или совместной с педагогическим 
работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 
формирования представлений о себе и об окружающем мире, в музыкальные 
занятия, в занятия по формированию элементарных математических 
представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся 
эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 
внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 
ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 
различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-
дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 
инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 
характер (движение, состояние природы). 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель 
и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 
учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 
на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 
ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 
возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 
сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 
имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 
деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 
"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 



 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 
обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 
изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 
этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 
обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 
педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 
содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 
рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 
стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 
камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 
определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 
нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 
адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 
специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 
(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 
использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 
инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 
по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 
(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 
умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 
взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 
воспитателей. 

В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

• становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
• овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек); 
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• развития представлений о своем теле и своих физических 
возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования 
двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 
жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 
ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 
том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 
осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 
Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 
и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 
участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 
уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 
движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 
территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 
по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-
двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 
подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 
прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 
упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 
организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 
праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

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 "Физическое развитие" по следующим 
разделам: 

• физическая культура; 
• представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

"Физическое развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической 
культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 
участниками образовательного процесса в области "Физическое развитие" 
должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все 
остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 
образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 
оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 
культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в 
ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 
развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 
праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 
лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 
деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию 
культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 
музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 
играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-
ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 
сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 
которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 
жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 
сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 
логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область 
"Физическое развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное 
и моторнодвигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 
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Задачи образовательной области "Физическое развитие"  
для обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

• физическая культура; 
• представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 
участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 
представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо 
непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 
требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 
развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 
обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 
физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое 
развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-
перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 
речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 
приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 
необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 
спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 
детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 
каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 
В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 
к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 
регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 
возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 
сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 
Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 
формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 
зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов. 



 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 
проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 
(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 
праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 
плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 
мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 
упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 
подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 
привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 
физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 
проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 
атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 
комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 
способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 
обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 
игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 
материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 
жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 
формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 
организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 
обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 
стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 
(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 
носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 
соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 
представлений, обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 
педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 
особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 
знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 
тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 
детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 
этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 
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информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 
для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-
коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 
опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 
предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 
чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Организация образовательной деятельности в ДОО включает в себя 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений.   

Обязательная часть Программы обеспечивает реализацию в 
Организации Комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой, 2019 год и 
составляет не менее 60% от общего объема реализации Программы. 

Содержание образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми 
исверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье,  малой  родине  и  Отечеству,  представлений  о  социокультурных  
ценностях  нашего народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках;  
формирование  основ  безопасности  в быту, социуме, природе.  

Обязательная часть Программы соответствует: 
- в группах компенсирующей направленности от 4 до 7 лет содержанию 

разделов «Социально-коммуникативное развитие» Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. 
Нищевой, 2019 год: 4-5 лет – стр.83-85, 5-6 лет – стр.85-87, 6-7 лет – стр.87-88 

Содержание образовательной области  
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Обязательная часть Программы соответствует: 
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- в группах компенсирующей направленности от 4 до 7 лет содержанию 
разделов «Речевое развитие» Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой: 4-5 лет – стр.67-69, 
5-6 лет – стр.69-72, 6-7 лет – стр.72-74 

Образовательная область  
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию 
равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  
рук,  а также  с правильным, не наносящем  ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных  представлений о некоторых  видах  спорта,  
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление 
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Обязательная часть Программы соответствует: 
- в группах компенсирующей направленности от 4 до 7 лет содержанию 

разделов «Физическое развитие» Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой: 4-5 лет – 99-101, 5-6 
лет – стр.101-103, 6-7 лет – стр.103-106 

Образовательная область  
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о  малой  родине  и  
Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Обязательная часть Программы соответствует: 
- в группах компенсирующей направленности от 4 до 7 лет содержанию 

разделов «Познавательное развитие» Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
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речи (общим  недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой  2019 
год: 4-5 лет – стр.76-77, 5-6- лет – стр.78-79, 6-7 лет – стр.79-81 

Содержание образовательной работы в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»  предполагает  развитие  
предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  
произведений  искусства  (словесного,  музыкального, изобразительного), 
мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы,  фольклора;  
стимулирование  сопереживания  персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) 
Обязательная часть Программы соответствует: 

- в группах компенсирующей направленности от 4 до 7 лет содержанию 
разделов «Художественно-эстетическое развитие» Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. 
Нищевой: – 4-5 лет 
– стр.91-93, 5-6 лет – стр.93-95, 6-7 лет – стр.95-98 

 
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

рамках реализации регионального содержания 
 

Целью  внедрения  в  образовательный  процесс  ДОО  регионального  
содержания  является ознакомление  дошкольников  с  родным  краем,  его  
природными,  культурными,  социальными  и экономическими  
особенностями. Организация  образовательной  деятельности  с  
использованием регионального содержания  тематической  направленности  
способствует  повышению  уровня социокультурной толерантности 
дошкольников, формированию патриотизма подрастающего поколения.   

Достижение цели возможно через реализацию следующих задач:  
 Воспитывать уважение к своему дому, малой Родине.  
 Приобщать  дошкольников  к  культурному  и  историческому  

наследию:  образцам  фольклора, народным художественным промыслам, 
культурным традициям Тульского края.  

 Вовлекать детей в художественно-творческую деятельность.  
 Знакомить с обычаями и традициями, природными 

особенностями региона.  
 Знакомить с известными жителями Тульской области, родного 

города, родословной своей семьи, семейными праздниками.  
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 Расширять  представления    детей  о  социально-  экономической  
значимости  Тульской  области, родного города, трудовой деятельности 
людей, профессиях.  

 Воспитывать толерантное отношение к людям других 
национальностей. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы  

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 
осуществляется в рамках непрерывной    образовательной  деятельности  и  в 
ходе  режимных  моментов  —  как  в  совместной деятельности взрослого и 
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников с ТНР.  

Основное  требование  к  организации  и  проведению  непрерывной  
образовательной  деятельности, предъявляемое  педагогам  в  этой  группе  –  
реализация  в  комплексе  образовательных  и  коррекционных задач, которые 
сводятся к развитию психических процессов: внимания, восприятия, памяти, 
мышления, ориентировки в пространстве и во  времени, развитию мелкой и 
общей моторики в продуктивных видах деятельности.  Обязательным  
условием  при проведении  непрерывной  образовательной  деятельности 
является смена статического положения, самомассаж, пальчиковая  и 
зрительная гимнастика и т.д. 

Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 
особенностей детей и степени выраженности дефекта и строится на основе 
принципов интеграции, системности и преемственности. Выбор тематики 
обучения определяется характером нарушения развития и подбором наиболее 
адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. Формы работы 
определяются целями мероприятий,  для  которых  характерно  сочетание  
как традиционных  приемов  и  методов,    так    и  инновационных.    

Структура непрерывной образовательной деятельности гибкая, она 
включает в себя познавательный материал  и  элементы  психотерапии:  у  
детей  развиваются  коммуникативные  качества,  обогащается 
эмоциональный  опыт,  активизируется  мышление,  осознаются  и  
переживаются  успехи-неуспехи, результаты  деятельности,  проектируются  
общественные  взаимодействия  и двигательные  акты, формируется  
личностная  ориентация.  Настроение  детей, их  психологическое  состояние  
в  конкретные моменты  могут  стать  причиной  варьирования  методов,  
приемов  и  структуры  образовательной деятельности. Традиционные 
методы, используемые в различных мероприятиях, обогащаются игровыми 
ситуациями  (дидактические,  подвижные  игры  и упражнения,  практическая  
работа  с  различными материалами  и  строительным  конструктором,  
графические  упражнения).  Во  время  совместной деятельности  педагог  
развивает  ручную  моторику,  зрительно-моторную  координацию,  
графические навыки.  
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Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания,  
связаны с  преемственностью  целей образования при переходе от одной 
возрастной группы к другой, логикой  предметных связей, а также с 
возрастными особенностями воспитанников.  

Содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  
индивидуальных  особенностей детей,  определяется  целями  и  задачами. 



 

Программы и реализуются в общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 
ребенка: 

  для  детей  дошкольного  возраста  (4  -  7  лет)  ряд  видов  
деятельности,  таких  как  игровая,  включая сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  
правилами и  другие  виды  игры,  коммуникативная  (общение  и 
взаимодействие  со взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-
исследовательская  (исследования объектов  окружающего  мира  и  
экспериментирования  с  ними),  а  также восприятие  художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице), конструирование  из разного  материала,  включая  
конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и иной материал,  
изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  
и  понимание смысла  музыкальных  произведений,  пение, музыкально-
ритмические  движения,  игры  на  детских музыкальных инструментах)  и  
двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы активности 
ребенка 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 
 Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 
индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
расширение возможностей для их реализации.  

Это может быть достигнуто только тогда, когда в  Организации или в 
семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 
детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 
возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 
Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 
развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 
личности ребенка в целом.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с 
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ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности.  

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
Взрослый старается избегать запретов и наказаний.  

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 
не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.   

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 
общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 
Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 
жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 
показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 
среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 
действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 
активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 
друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 
(вербализируя)  

1. Совместные походы родителей и детей в зону отдыха (на природу)   
2. Участие родителей в организации и проведении физкультурных 

досугов, праздников и Дней здоровья внутри Организации 
3. Участие родителей в муниципальных спортивных праздниках 

(«Мама, папа, я – спортивная семья»)  
Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 
огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 



 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания.   

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 
исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 
коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. 
В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 
очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду.   

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 
дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 
со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят 
с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 
назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 
поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета.  

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 
средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 
желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 
желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные 
игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 
самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 
игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые 
приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.   

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
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вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях.   

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 
того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 
выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми  
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 
детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 
общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.   

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к 
себе самому. Любые отклонения вформирующейся «картине мира» ребенка 
могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 
свидетельствовать о нарушениях развития.   

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов 
в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 
формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 
самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях 
жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  



 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 
детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 
нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 
особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 
собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 
таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 
инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 
окружающим людям.   

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 
себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 
результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 
действиях, владел простейшими навыками самообслуживания.  

Наиболее сложной для ребенка с ТНР дошкольного возраста является вер 
бализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы 
ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 
согласованно.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 
подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, 
к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 
эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 
взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 
представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 
способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 
картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 
мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 
деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 
когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 
и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 
учетом интересов и потребностей других людей.  
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В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 
взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка склады ваются предпосылки грамотности.  
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Процесс  становления  полноценной  личности  ребенка  происходит  под 
влиянием  различных факторов,  первым  и  важнейшим  из  которых  является 
семья.  Именно  родители,  семья  в  целом, вырабатывают у детей комплекс 
базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 
привычек.  

Взаимодействие  педагогов  ДОО  с  родителями  (законными  
представителями)  направлено  на повышение  педагогической  культуры  
родителей.  Задача  педагогов  -  активизировать  роль  родителей  в воспитании 
и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 
ребенка.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение 
взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 
формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  
 выработка  у  педагогов  уважительного  отношения  к  

традициямсемейного  воспитания  детей  и признания приоритетности 
родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО; 



 

 создание  активной  информационно-развивающей  среды,  
обеспечивающей  единые  подходы  к развитию личности в семье и детском 
коллективе;  

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 
обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОО, включает 
следующие направления:  

 аналитическое  -  изучение  семьи,  выяснение  образовательных 
потребностей  ребёнка  с  ТНР  и предпочтений родителей для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка;  

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 
педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе;  

 информационное  -  пропаганда  и  популяризация  опыта  
деятельности ДОО;  создание  открытого информационного пространства (сайт 
Организации).  

Основными направлениями и формами работы с семьей являются:  
Взаимопознание и взаимоинформирование:  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 
общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 
педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 
саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 
педагогами. Для снятия барьеров общения используются специальные методы, 
вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 
доверительных отношений с педагогами. Такие собрания проводятся регулярно 
в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу 
о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 
каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых 
(в том числе детско-родительских) отношений.  
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Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 
ходе бесед, консультаций, на собраниях, тематических встречах) либо 
опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 
газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 
тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 
сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 
перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 
проектах ДОО, а также о дополнительных образовательных услугах. К 
тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 
работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 
работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 
наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 
ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, городе): 
акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 
экскурсиях и т.д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 
необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у 
родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а 
также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал), поэтому она постоянно обновляется.  

Для того, чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 
поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте группы в 
социальной сети. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых:  
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  
Под  образованием  родителей  международным  сообществом  понимается 

обогащение  знаний, установок  и  умений,  необходимых  для  ухода  за детьми  
и  их  воспитания,  гармонизации  семейных отношений; выполнения 
родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 
воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 
его партнеры, в том числе организации,  объединяющие  родительскую  
общественность.  Все  более  востребованными  становятся правовое,  
гражданское, художественно-эстетическое,  национально-патриотическое,  
медицинское просвещение.  Сохраняет  свою  актуальность  научное  
просвещение,  ориентированное  на  ознакомление воспитывающих  взрослых  



 

с  достижениями  науки  и передовым  опытом  в  области  воспитания 
дошкольников.  

Какие  бы  культурно-просветительские  программы  ни  выбрали  
взрослые,  важно,  чтобы просвещение ориентировало родителей и 
специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными  формами  просвещения  родителей  выступают: родительские 
собрания (общие, групповые, городские), родительские и педагогические 
чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими  их  образование  
(администрацией  ДОО,  педагогом-психологом,  группой  родителей  и  пр.),  
привлекать  к участию  в  планировании  и  формировании содержания 
образовательных программ «родительского клуба».  

Программы родительского образования разрабатываются и 
реализовываются, исходя из следующих принципов:  

 целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 
образования родителей;  

 адресности - учета образовательных потребностей родителей;  
 доступности  -  учета  возможностей  родителей  освоить  

предусмотренный  программой  учебный материал;  
 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения 

и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 
умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 
образовательных программ и его корректировки.  

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

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей:  
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 
родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 
ассамблеи, вечера музыки и поэзии, семейные гостиные, фестивали, семейные 
клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе 
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр, 
проектная деятельность).  

 информационное  -  пропаганда  и  популяризация  опыта  
деятельности ДОО;  создание  открытого информационного пространства. 
В результате совместной работы с семьей планируются следующие 

результаты:  
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 организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 
оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

 повышение уровня родительской компетентности;  
 гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР  
Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО направлено на 

обеспечение коррекции нарушений, разностороннего развития с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР и их особых 
образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 
освоении Программы; создание условий для социальной адаптации.   

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи обеспечивает:   

 выявление особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обусловленных недостатками 
в речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной коррекционной 
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК);  

 возможность  освоения  детьми  с  ОВЗ  основной  
общеобразовательной  программы  дошкольного образования и  их интеграции 
в образовательном учреждении и социуме.  

Задачи программы:    
 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 
нарушения;  

 коррекция  речевых  нарушений    на    основе  координации  
педагогических,  психологических  и медицинских средств воздействия;    

 оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ТНР 
консультативной  и  методической помощи по особенностям развития детей с 
ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:   
 проведение  индивидуальной,  подгрупповой,  фронтальной  

логопедической  работы, обеспечивающей  удовлетворение  особых  
образовательных потребностей  детей  с  ТНР  с  целью преодоления неречевых 
и речевых расстройств;  

 достижение    уровня    речевого    развития,    оптимального  для  
ребёнка,  и  обеспечивающего возможность  использования  освоенных  умений  
и навыков  в  разных  видах  детской  деятельности  и  в различных 
коммуникативных ситуациях;  

 обеспечение  коррекционной  направленности    при  реализации  
содержания  образовательных областей и воспитательных мероприятий;  



 

 психолого-педагогическое  сопровождение семьи (законных 
представителей) с целью ее активного включения  в  коррекционно-
развивающую  работу с  детьми;  организацию  партнерских  отношений  с 
родителями (законными представителями).   

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников  ДОО 
включает:  

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 
речевого дефекта у детей с ТНР);  

 социально-коммуникативное развитие;  
 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций 

у детей с ТНР;  
 познавательное развитие,  
 развитие высших психических функций;  
коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  
 различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  

собрания,  лекции,  беседы, использование  информационных  средств),  
направленные  на  разъяснение  участникам  образовательных отношений,  в  
том  числе  родителей  (законных  представителей),  вопросов,  связанных  с  
особенностями образования детей с ТНР.  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений речевого развития детей 

Образовательная  деятельность  по  профессиональной  коррекции  
нарушений  развития детей осуществляется в группах компенсирующей 
направленности для детей 4-7 лет, имеющих  тяжелые нарушения речи.  

Содержание образовательной  деятельности в группах  компенсирующей 
направленности полностью соответствует содержанию программ по коррекции 
нарушений речи.  

Комплектование  групп  компенсирующей  направленности  
осуществляется  психолого-медико-педагогической комиссией (далее  – 
ПМПК). Срок освоения программ  – от одного до трех  лет  в  зависимости  от  
времени  зачисления ребенка  в  группу  компенсирующей направленности.  

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья – воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 
(далее – дети с ОВЗ).  

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  
 Обеспечение коррекции нарушений речевого развития, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы.  
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 Освоение детьми с Программы, разностороннее развитие с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации.  

Перечень коррекционных мероприятий:  
 Диагностирование детей (стартовое, промежуточное, 

заключительное, мониторинг).  
 Организация  непосредственно-образовательной  деятельности 

(фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  
 Формирование родительской компетентности (информирование, 

консультирование, просвещение).  
 Создание личностно-ориентированного взаимодействия всех 

специалистов (учитель-логопед – воспитатель – педагог-психолог – муз.  
руководитель – инструктор по физической культуре – учитель-дефектолог) на 
интегративной основе.  

 Ведение  документации  (речевая  карта  ребёнка,  календарно-
тематическое  планирование, план работы, отчёт).  

Специальные условия образования:  
Создание  развивающей  предметно-пространственной    среды,  которая 

обеспечивает максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  
пространства  и  материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 
соответствии с особенностями и потребностями каждого  ребёнка,  охраны  и 
укрепления  их  здоровья,  учёта  особенностей  и  коррекции недостатков их 
развития.   

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка   
Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, 

здоровья и разработки  стратегии  сопровождения  ребенка  является  
психологопедагогический консилиум.   

Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 
совещание лиц, участвующих  в  образовательной  работе,  для  постановки  
педагогического  диагноза  и выработки коллективного решения о мерах 
педагогического воздействия на ребенка.   

ППк является одной из форм методической работы педагогического 
коллектива и взаимодействия  специалистов  образовательного  учреждения, 
объединяющихся  для психолого-педагогического  сопровождения  
воспитанников  с  отклонениями  в  развитии и/или  состоянием  декомпенсации    
(возрастные  кризисы,  психогенные  ситуации, соматические заболевания, 
нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ.  

Цель ППк  –  диагностико-коррекционного  и  психолого-педагогического 
сопровождения  воспитанников  с  ОВЗ  и/или  состояниями  декомпенсации, 
исходя  из возможностей ДОО и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными  и  индивидуальными  



 

особенностями, состоянием  соматического  и  нервно-психического здоровья 
воспитанников.   

Задачи ППк:   
- своевременное  выявление  и  ранняя  диагностика  отклонений  в  

развитии  и/или состояний декомпенсации;   
- выявление резервных возможностей развития;   
- определение  характера,  продолжительности  и  эффективности  

специальной (коррекционной) помощи;  
- разработка  индивидуальных  рекомендаций  педагогам  для  обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 
воспитания детей;   

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику  его  состояния,  уровень  успешности,  перспективное  
планирование коррекционно-развивающей  работы,  оценка  ее  эффективности;  
консультирование родителей (законных представителей);   

- организация  взаимодействия  между  педагогическим  составом  ДОУ  и 
специалистами, участвующими в деятельности ППк.  

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание 
для них специальных условий   

1.В начале учебного года в образовательной организации специалисты 
психолого-педагогического  консилиума  (ППк)  ДОУ  выявляют  детей  с  ОВЗ, 
в  том  числе  детей-инвалидов (далее – детей с ОВЗ).   

2.Проводится  заседание  консилиума  и  принимается  решение  о  
необходимости прохождения  городской  психолого-медико-педагогической  
комиссии  (ПМПк)  в  целях проведения комплексного обследования и 
подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

 3.По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по 
созданию для ребенка  специальных образовательных  условий (ст.  79  ФЗ  №  
273., «Под  специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития  
таких  обучающихся, включающие  в  себя  использование  специальных 
образовательных  программ и  методов  обучения  и  воспитания,  специальных  
учебников, учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  
технических  средств обучения  коллективного  и  индивидуального  
пользования,  предоставление услуг ассистента  (помощника),  оказывающего  
обучающимся  необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия,  без  которых  невозможно или  затруднено  освоение  
образовательных  программ обучающимися с ограниченными возможностями  
здоровья»):   
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- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок);  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность образовательного  процесса;  учет  индивидуальных  
особенностей ребенка  на  адекватном возрасте  форме  работы  с  детьми  -  
игровой  деятельности,  соблюдение  комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности;   

- обеспечение здоровьесберегающих  условий (оздоровительный и 
охранительный режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  
профилактика  физических, умственных  и  психологических  перегрузок  
воспитанников,  соблюдение  санитарно-гигиенических правил и норм);   

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 
педагогами предполагает  поэтапное  обучение  родителей  педагогическим  
технологиям,  так  как  они выступают основными заказчиками 
образовательных услуг для своих детей.  

4.На  основании  рекомендаций  ПМПк,  специалисты  ДОУ  
разрабатывают индивидуальный  образовательный  маршрут  и/или  
индивидуальную образовательную программу.  

 В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка 
с ОВЗ решаются следующие задачи:   

- определение формы получения дошкольного образования и режима 
пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 
специальным потребностям ребенка;  

 -определение  объема,  содержания  –  основных  направлений,  форм 
организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;   

- определение  стратегии  и  тактики  (форм  и  содержания)  
коррекционно-развивающей работы с ребенком;   

-определение  необходимости,  степени  и  направлений  адаптации  
основной образовательной программы МКДОУ;   

- определение  необходимости  адаптации  имеющихся  или  
разработкиновых методических материалов;   

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 
материально-технических ресурсах;  

- подбор  необходимых  приспособлений,  организация  
развивающейпредметно-пространственной среды.   

5.После  разработки  индивидуального  образовательного  маршрута  и/ 
или индивидуальной  образовательной  программы,  педагоги  и  специалисты 
ДОУ осуществляют  их  реализацию  и  ведут  динамическое  наблюдение  за 
развитием  ребенка.  



 

2.5. Программа коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ТНР 
Направления работы  
Учитель-логопед  
 Развитие понимания речи и словаря.  
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
 Развитие  фонетико-фонематической  системы  языка  и  навыков  

языкового  анализа  и  синтеза (развитие  просодической  стороны  речи,  
коррекция  произносительной  стороны  речи;  работа  над слоговой структурой 
и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  
 Формирование коммуникативных навыков.  
 Подготовка к обучению грамоте. Обучение грамоте.  
 Профилактика нарушения письма и чтения.  
 Формирование предпосылок универсальных учебных действий 

(УУД).  
 Развитие неречевых психических функций.  
 Развитие общей и мелкой моторики.  
Воспитатель  
 Создание в группе благоприятной внешней среды, спокойного 

эмоционального фона;  
 Постоянное стимулирование ребенка к речевому общению;   
 Контроль   за   речью   детей;   
 Воспитание у детей критического отношения к своей речи. 

Музыкальный руководитель Развитие:  
 Музыкальных и творческих способностей дошкольников в 

различных видах деятельности, исходя из возрастных и индивидуальных 
возможностей каждого ребенка с нарушением речи;   

 Звуковой культуры речи воспитанников;   
 Слухового восприятия, темпа, ритма речи, силы голоса; мелкой и 

общей моторики; связной речи и ее грамматической стороны.  
Инструктор по физической культуре  
 Определение наиболее адекватной деятельности, способствующей 

полноценному удовлетворению потребностей ребенка в движении, его 
моторному развитию;   

 Осуществление дифференцированной работы для коррекции 
физического и двигательного развития;   

 Закрепление лексико-грамматические категорий, развитие 
слухового внимания и восприятия, звукопроизношения в специально 
организованной двигательной деятельности;   

 Вовлечение родителей в процесс формирования здорового образа 
жизни ребенка.   

Педагог-психолог  
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 Оказание помощи детям в адаптации (совместно с воспитателями и 
медицинским персоналом);   

 Проведение  психологической  диагностики,  доведение   педагогам  
по ее  результатам  необходимых рекомендаций  (индивидуализация  
воспитания детей  группы  «риска»,  своевременное  устранение конфликтных 
ситуаций и их профилактика);   

 Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми групп 
компенсирующей направленности;  

 Организация психолого-диагностической и психокоррекционной 
работы с семьями воспитанников;   

 Проведение консультативной работы с педагогическим персоналом;   
 Осуществление  профессиональной  деятельности  по  созданию  

социально  –  психологических условий для комфортного пребывания детей в 
ДОО. 

Учитель-дефектолог 
 Оказание помощи детям в вопросах познавательного развития;  
 Проведение консультативной работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников;  
 Осуществление профессиональной деятельности по созданию 

социально-психологических условий для комфортного пребывания детей в 
ДОО, в социуме.  

Задачи коррекционно-развивающей работы в группах 
компенсирующей направленности: 

«Физическое развитие». Развитие  моторной  памяти,  способности  к 
восприятию  и  передаче  движений  по  пространственно– временным  
характеристикам,  совершенствование  ориентировки  в  пространстве.  Особое  
внимание обращается  на  возможность  закрепления  лексико-грамматических 
средств  языка  путем  специально подобранных подвижных игр и упражнений, 
разработанных с учетом изучаемой лексической темы. Использование  речевой 
активности  в  процессе  двигательной  активности  детей:  подвижные  игры  с 
речевым  сопровождением,  подвижные  игры  на  развитие  фонематического 
слуха,  на  закрепление произношения,  игры  на  развитие  мелкой  моторики, 
игры  на  формирование  пространственных ориентировок.  Наряду с решением 
специфических задач по освоению детьми данной области обращается 
внимание на развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 
здоровья и ЗОЖ человека.  Развитие диалогической и монологической форм 
речи при воспитании культурно-гигиенических навыков (чтение потешек и 
т.п.), формировании начальных представлений о здоровом образе жизни, 
обогащение словарного запаса.   

«Социально-коммуникативное развитие».  
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 



 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками;   

Становление самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции 
собственных  действий;   

Развитие социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  
отзывчивости,  сопереживания;  

Формирование готовности к совместной деятельности.   
Развитие свободного общения с взрослыми при возникновении опасных 

ситуаций, формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 
различных видах деятельности, в природе и ближайшем окружении, 
обогащение словарного запаса.  Реализация  партнерского  взаимодействия  
«взрослый-ребенок»,  развитие диалогической  речи  дошкольников,  развитие  
свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми  с соблюдением  общепринятых  
норм  и  правил  поведения.  Развитие  связной  речи  детей,  умения составить  
связный  рассказ  о  трудовой  деятельности  и  последовательности выполнения  
трудовых поручений.   

«Познавательное развитие».  
Развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной  

мотивации;  Формирование познавательных  действий,  становление  сознания.  
Развитие  воображения  и  творческой  активности. Формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 
свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.). Развитие связной речи детей, умения 
составить описательный  рассказ о предмете,  его качествах и свойствах, его 
месте в экосистеме; формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора, обогащение словарного запаса. При организации работы по 
сенсорному развитию учитываются психофизические особенности  детей  
(педагог  выбирает способы  предъявления  материала:  показ,  использование 
табличек с надписями, словесные объяснение), подборе соответствующих форм 
инструкций.   

«Речевое развитие».  
Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  лексической  стороны, 

грамматического  строя  речи, произносительной  стороны  речи,  связной  речи 
–  диалогической  и  монологической  форм. Коррекционно-развивающая  
работа  осуществляется  в  различных  направлениях  в  зависимости  от задач, 
поставленных  учителем-логопедом.  Важно  организовать  возможность  
межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников 
при этом формируются и закрепляются не  только  коммуникативные  умения,  
но  и создается  положительный  фон  для  регуляции  речевого поведения.   

«Художественно-эстетическое развитие».  
Обогащение словарного запаса, знание названий средств худ.  

выразительности, умение составить рассказ по написанной картине.  Развитие  
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тонкой  моторики,  психических  процессов,  формирование навыков  
самоконтроля  деятельности,  механизмов  произвольной  регуляции.  Развитие 
свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 
монологической речи, способствующей сольному пению; развитие 
артикуляционного аппарата; развитие всех компонентов устной речи в 
театрализованной деятельности. Использование художественных произведений 
для развития связной речи  детей,  умения  составлять  связный  рассказ  по  
прочитанному  произведению;  различать  виды устного народного творчества, 
обогащение словарного запаса.   

Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей 

Образовательная деятельность по реализации парциальных программ и 
тематических планов/программ педагогов строится в соответствии с 
доминирующим направлением развития, определенным для каждой из них.  

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 
определяются целями и задачами соответствующей парциальной программы 
или тематического плана/программы педагога, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.   

Парциальные программы и тематические планы/программы педагогов 
реализуются:  

 в специально отведенное для этого время, в соответствии с 
учебнымпланом и расписанием непосредственно образовательной 
деятельности;  

 в течение времени пребывания детей в ДОО через совместную 
деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность, при 
проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями 
воспитанников. 

Парциальная программа Реализация  
Парциальная программа 
художественно-эстетического 
развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности 
«Цветные ладошки» под ред. И.А. 
Лыковой 

НОД; в совместной деятельности; 
при взаимодействии с семьями 
воспитанников 

Основы физического воспитания в 
дошкольном детстве /Под редакцией 
И.А.Винер-Усмановой 

НОД; в совместной деятельности; 
при взаимодействии с семьями 
воспитанников 

  



 

Деятельность специалистов службы сопровождения 
 
В  ДОО  функционирует  служба сопровождения детей с ОВЗ,  целью  ра 

боты  является:  осуществление своевременного  и  полноценного  личностного 
развития  детей  через  коррекцию недоразвития речевой системы дошкольника. 

Осуществляется  квалифицированная  профилактическая, 
коррекционновоспитательная работа с детьми, имеющими нарушения и 
дефекты речи, а также страдающими различными формами патологии речи, с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.  
 Задачи:   

1. Формирование речевой моторики и речевого дыхания.  
2. Формирование фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза слова.  
3. Устранение неправильного звукопроизношения: постановка звуков, 

автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи детей, 
дифференциация смешиваемых звуков.   

4. Обогащение и накопление словарного запаса.  
5. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
6. Развитие и совершенствование связной речи, речевого общения.  
7. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 
дошкольников.  

8. Развитие психических неречевых функций: слухового и 
зрительного восприятия, внимания и памяти, мышления, эмоционально-
волевой сферы.  

Условия обеспечения коррекции речи детей в условиях службы 
сопровождения:  

 коррекционно-развивающая работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания  в  детском  саду,  правильной  
координацией  в работе  учителя-логопеда  и воспитателя;   

 осуществление образовательной деятельности и 
продолжительность занятий не превышает норм, указанных в действующих 
СанПиН.  

Методы коррекционного воздействия:  
• практические (упражнения, задания, игры, моделирование);  
• наглядные;  
• словесные;  
• организационные (сравнительные, лонгитюдинальные (изучение в 

динамике), комплексные);   
• эмпирические (наблюдение, эксперимент, диагностика, анамнез). 

Региональное содержание  
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Основной целью работы  является  развитие  духовно-нравственной 
культуры  ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 
традиционной народной культуры родного края.  

Принципы работы:  
 Системности и непрерывности;  
 Личностно-ориентированного  гуманистического  характера  

взаимодействия  детей  и взрослых;  
 Свободы индивидуального личностного развития;  
 Признания  приоритета  ценностей  внутреннего  мира  ребенка,  

опорына  позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  
 Регионализации (учет специфики региона).  
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о  человеке, обществе, культуре.  Очень важно  привить  в  этом 
возрасте  чувство  любви  и привязанности  к  природным и  культурным  
ценностям  родного  края,  так  как  именно  на  этой основе  воспитывается  
патриотизм.  Поэтому  в  детском  саду  в  образовательном  процессе 
используются разнообразные  методы  и  формы  организации  детской  
деятельности:  народные подвижные  игры  и  забавы,  дидактические  игры,  
слушание  музыки, 
наблюдения  в  природе, чтение детской литературы, знакомство с 
народноприкладным искусством. 
 

Образовательная 
область 

Задачи  

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста 
чувство любви и привязанности к малой 
родине, родному дому, проявлением на этой 
основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему 
миру и сверстникам. Использовать знания о 
родном крае в игровой деятельности. Вызывать 
интерес и уважительное отношение к культуре 
и традициям, стремление сохранять 
национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Тульской области, 
родного города. Формировать представления о 
традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 
восприятие диалектной речи через знакомство 
с культурой народов 



 

Художественно-
эстетическое развитие 

Формировать практические умения по 
приобщению детей к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 
физическую выносливость, смекалку, ловкость 
через традиционные игры и забавы. 

 
- . 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

парциальных программ и тематических планов педагогов  
Содержание  Программ  и  тематических  планов  педагогов  реализуется  с 

помощью следующих методов организации и осуществления различных видов 
детской деятельности:  

 методы, обеспечивающие передачу познавательной информации 
педагогом и восприятие ее детьми посредством слушания, наблюдения, 
практических действий: словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и 
др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 
практические методы;  

 методы, характеризующиеся усвоением нового материала детьми, 
путем активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной 
ситуации: объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется, 
иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми);  

 продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и 
применен в практических действиях);  

 эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы 
знаний ребенок добывает сам путем целенаправленных наблюдений, решения 
познавательных задач, проведения экспериментов и т.д.); исследовательские 
методы.  

 методы, характеризующиеся мыслительными операциями при 
подаче и усвоении материала (логический аспект): индуктивный (от частного к 
общему) и дедуктивный (от общего к частному) методы;  

 методы,  характеризующиеся  степенью  самостоятельности  
познавательной деятельности  детей  (управленческий  аспект):  деятельность  
под руководством  педагога, самостоятельная деятельность детей.  

 методы  формирования  сознания  (рассказ,  объяснение,  этическая  
беседа,  инструктаж, пример и т.д.);  
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 методы организации деятельности и формирования опыта 
поведения (упражнение, приучение, поручение, воспитывающие ситуации);  

 методы стимулирования (соревнование, поощрение и др.). Данная 
группа методов в свою очередь  делится  на  методы,  соответствующие  
индивидуальному  подходу  в  формировании мотивации  у  дошкольников:  
стимулирующие  познавательный  интерес,  творческий  характер 
деятельности; направленные на создание соревновательных, игровых  
ситуаций; учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка.  

Взаимодействие взрослых с детьми  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности в части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер.  

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок 
принимается таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог строит 
общение с ребенком с ориентацией на достоинства и его индивидуальные 
особенности, характер, привычки, интересы, предпочтения. Взрослый 
сопереживает ребенку, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 
играх и занятиях.  

Взрослый предоставляет ребенку самостоятельность, право выбора того 
или иного действия.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников  

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации 
парциальных программ и тематических планов педагогов являются:  

 Информирование родителей (законных представителей) о ходе 
образовательной деятельности: индивидуальные и групповые консультации, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, создание буклетов, рекомендаций на сайте ДОО  

 Совместная деятельность: привлечение родителей (законных 
представителей) к участию в выставках, мастер-классах, проектной 
деятельности, конкурсах, к сбору информационного и наглядного материала, 
экскурсионной деятельности, практических занятиях. 

2.6. Рабочая программа воспитания 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
МКДОУ «Детский сад №54 » (далее – Организация) - это дошкольная 

образовательная организация, осуществляющая воспитание и обучение детей, в 
том числе с нарушениями речи. 



 

Историческая справка.  
          Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 54» (МКДОУ «Детский сад № 54») с 1966 года. «Детский сад 
№ 54» был открыт 9 июля 1966 года Новомосковским производственным 
объединением «Азот». К этому времени Вахрушевский микрорайон, где 
расположился садик, застраивался быстрыми темпами. Увеличилось население, 
поэтому возникла острая необходимость в размещении детей.  

Существующие детские сады не могли вместить всех желающих. 
Администрация химкомбината приняла решение о строительстве детского сада 
на 280 мест на территории Вахрушевского микрорайона.  

Была выделена территория под строительство, хотя очень неудачно: 
здание детского сада воздвигли вдоль автотрассы с оживленным движением и 
большой загазованностью атмосферы, да и место здесь было болотистое. Во 
время строительства котлован часто заливала вода. Для осушения были 
проложены дренажные отводы, но это мало помогало. Пришлось землю 
завозить машинами. Огромные «КАМАЗы» привозили тонны земли, которую 
разравнивали вручную. Сколько этих тонн было перелопачено, прежде чем 
территория стала приобретать надлежащий вид, теперь неизвестно  

За 49 лет своего существования учреждение было неоднократно 
награждено почетными грамотами. Детский сад принимал активное участие в 
городских методических объединениях, выступал на концертах, участвовал в 
смотрах детских самостоятельных коллективов.  

До 31 декабря 2002 года Детский сад принадлежал НАК «Азот», а с 1 
января 2003 года передан в муниципалитет города Новомосковск и 
Новомосковского района, а с сентября 2008 года учредителем стал комитет по 
образованию и науки муниципального образования город Новомосковск. 
Перевод «Детский сад № 54» в бюджетную сферу стал причиной того, что 
многие сотрудники – в основном младший обслуживающий персонал – 
уволились. Остались только воспитатели, повар и кладовщик, всех остальных 
пришлось принимать вновь. Пока проводился подбор кадров, воспитателям 
приходилось работать и за себя – воспитывать и обучать детей, и за помощника 
воспитателя – мыть посуду и полы. Это было сложное время.  

Для прежнего заведующего был очень сложный трудовой период: 
необходимо было создавать хозяйственную и нормативно-правовую базу, 
узнавать стиль работы воспитателей, принимать новых людей.  Заведующий 
прикладывал много усилий для развития учреждения, чтобы детский сад 
оставался и дальше теплым, уютным, ухоженным и дорогим для всех.  

С момента открытия Детского сада. В нем ни разу не проводился 
капитальный ремонт. Коммуникация устаревала, постоянно стали происходить 
порывы, так как здание детского сада изначально было построено на болоте, то 
весенние грунтовые воды регулярно подмывало фундамент здания, и оно стало 
приходить в негодность: появились трещины по стенам помещений, фасада 
здания, а также разрушения и трещины в фундаменте, полы стали проседать и 
проваливаться, срочно требовался ремонт кровли.  

В сентябре 2009 года была приостановлена работа Детского сада на 
основании Технического заключения ОАО «ТУЛАОРГТЕХСТРОЙ» по оценке 
технического состояния строительных конструкций здания детского сада, а с 
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декабря 2009 года по Постановлению Администрации муниципального 
образования город Новомосковск от 03.12.2009 года № 2552 Детский сад 
закрыт в связи с проведением капитального ремонта.  

Капитальный ремонт длился с декабря 2009 года по декабрь 2012 года. На 
капитальный ремонт были выделены денежные средств из федерального, 
регионального, муниципального бюджетов на общую сумма 49 миллионов 
рублей. За это время был создан проект, по этому проекту проводился весь 
капитальный ремонт. В ходе ремонта в здании была проведена реконструкция.  

Построено 7 групповых ячеек с просторными игровыми и спальными, 
комнатами для воспитателей, удобными отдельными буфетными, светлыми 
туалетными комнатами. Полностью были реконструированы пищеблок и 
прачечная, они оборудованы  современным технологическим оборудованием, в 
соответствии с Сан Пинами.   

Капитальный ремонт начался с укрепления фундамента и ремонтом 
кровли. Во всем здании были установлены новые пластиковые окна и двери. в 
ходе ремонта также было установлено новое ограждение детского сада, 
приобретено и установлено игровое оборудование на участках, но не в полном 
объеме, построены теневые навесы, к которым ведут вымощенные дорожки. 
Вокруг детского сада и на хозяйственной территории уложено новое 
асфальтовое покрытие.  

Также на территории детского сада было решено построить модульную 
газовую котельную, от которой отапливается детский сад.  

С 1 января 2012 года детский сад изменил свое название на 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 54».  

10 декабря 2012 года глава администрации В.А.Жерздев провел 
оперативное совещание по вопросу завершения ремонта детского сада №54. На 
нем присутствовали заместитель главы администрации Е.В.Тихонов, 
председатель комитета по образованию и науке И.Ю.Руденко, начальник УКС 
Н.И.Суркова, представители подрядных организаций. В.А.Жерздев 
ознакомился с ходом работ по подготовке помещений к приему воспитанников, 
а также дал указания по устранению некоторых недочетов. В настоящий 
момент закуплена вся необходимая мебель, ведется ее сборка и расстановка. 
Завершаются работы по эстетическому оформлению помещений. Тем 
временем, работники детского сада  уже начали обзвон родителей (законных 
представителей) и выдачу направлений в новый детский сад. Торжественное 
открытие детского сада №54 запланировано на конец  декабря, учреждение 
примет 120 юных Новомосковцев.  

И вот 20 декабря 2012 года состоялось грандиозное открытие. В 
церемонии открытия  нового детского сада «Солнечный лучик» (так его 
ласкова называют сотрудники детского сада) приняли участие министр 
образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов, губернатор 
Тульской области Владимир Груздев и министр образования и культуры 
региона Денис Бычков.  



 

В дошкольной образовательной организации функционируют семь групп. 
Проектная численность воспитанников 120 человек.  

За свою  историю наша Организация проделала нелегкий путь. В 
настоящее  время  МКДОУ «Детский сад №54 », способен успешно 
реализовывать сложные задачи. 
         Главной составляющей инновационной системы нашего детского сада 
являются педагогические кадры. В своей деятельности педагоги активно 
применяют развивающие образовательные технологии: проектный метод, 
технологию личностно-ориентированного обучения, используют 
информационно-коммуникационные технологии, что позволяет повысить 
информационную насыщенность образовательной деятельности. Педагоги 
самостоятельно разрабатывают авторские презентации, интерактивные игры, 
творческие задания для НОД с детьми. 
          Администрация проводит целенаправленную работу, позволяющую 
снизить психологический барьер к внедрению новшеств в образовательный 
процесс. С этой целью проводятся тематические педагогические советы, 
семинары-практикумы, открытые просмотры. Активное участие педагоги 
принимают в конкурсах по инновационной деятельности, проводят мастер-
классы, творческие отчеты. Данные мероприятия формируют положительную 
мотивацию у коллектива Организации к инновационной деятельности. 
         Таким образом, педагогический коллектив обладает творческим 
потенциалом, готовым к введению инноваций. Но, изменения, происходящие в 
современном инклюзивном образовании, требуют повышения квалификации и 
профессионализма педагога, т.е. его профессионально-педагогической 
компетентности. Ясно и свободно мыслящий, умеющий прогнозировать 
результаты своей профессиональной деятельности и образовательного процесса 
педагог является гарантией достижения поставленных целей.  
            МКДОУ «Детский сад №54 » - Организация, динамично развивающаяся, 
что характерно выраженной конкурентоспособностью и самодостаточностью.  
           Взаимодействие педагогов с воспитанниками в рамках реализации 
воспитательного процесса основывается на следующих принципах:  
             *принцип неукоснительного соблюдения законности прав семьи и 
ребенка, соблюдения конфиденциальной информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в детском саду;  
             *принцип ориентации на создание личностно-развивающей 
образовательной среды;  
             *принцип системности, целесообразности и нешаблонности воспитания 
как условия его эффективности;  
             *принцип взаимосвязи процесса воспитания и развития личностного 
потенциала детей.  
         Основные традиции:  
            *календарно-тематическое планирование, приуроченное к 
государственным инациональным праздникам Российской Федерации, к 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и 
региональным памятным датам, и событиям, через которые осуществляется 
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интеграция воспитательных усилий педагогов, направленных в том числе на 
развитие личностного потенциала дошкольников;  
             *ключевой фигурой воспитания является педагог, реализующий по 
отношению к детямзащитную, личностно-развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
         Наши социальные партнеры: 
        *Договор о совместной деятельности (сотрудничестве) МБОУ ДОД 
"Дворец детского (юношеского) творчества"  
      * Договор о взаимодействии МКУ "Информационно-методический центр"
  
       *Договор МБУК «Объединение Новомосковский историко-
художественный музей» именуемое в дальнейшем МБУК « Объединение 
НИХМ 
       *Договор о совместной деятельности с МБОУ "Средняя 
общеобразовательная  
   школа №   8 
       *Договор о совместной деятельности (сотрудничестве) ГОУ ТО 
"Новомосковский областной центр образования" 
       *Договор о совместной деятельности МБУДО «Музыкальная школа №1» 
       *Договор о совместной деятельности Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Новомосковская  библиотечная система»,  именуемой 
в дальнейшем МБУК «НБС»,  

Мы являемся участником Программы по развитию личностного 
потенциала Благотворительного фонда «Вклад в будущее» (Программа РЛП), 
образовательные решения которой позволяют реализовывать многие задачи 
воспитания, направленные на формирование индивидуальной траектории 
развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 
способностей, стоящие перед педагогическим коллективом.  

В рамках Программы РЛП реализуются управленческий проект по 
созданию личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС), 
педагогические проекты, которые помогают решать вопросы планирования, 
подготовки и проведения основных совместных дел детей, педагогов и 
родителей.  

Взаимодействие педагогов с воспитанниками в рамках реализации 
воспитательного процесса основывается на следующих принципах:  

 принцип неукоснительного соблюдения законности прав семьи и 
ребенка, соблюдения конфиденциальной информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в детском саду;  

 принцип ориентации на создание личностно-развивающей 
образовательной среды;  

 принцип системности, целесообразности и нешаблонности 
воспитания как условия его эффективности;  



 

 принцип взаимосвязи процесса воспитания и развития личностного 
потенциала детей.  

Основные традиции:  
- календарно-тематическое планирование, приуроченное к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и 
региональным памятным датам, и событиям, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов, направленных в том числе на 
развитие личностного потенциала дошкольников;  

- ключевой фигурой воспитания является педагог, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Наши социальные партнеры: 
 Договор о совместной деятельности (сотрудничестве) МБОУ ДОД 

"Дворец детского (юношеского) творчества" 
 Договор о взаимодействии МКУ "Информационно-методический центр"  
 Договор о совместной деятельности с МБУК "Культурно-

досуговый центр" 
 Договор о совместной деятельности с МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 
 Договор о совместной деятельности (сотрудничестве) ГОУ ТО 

"Новомосковский областной центр образования" 
 Договор о сотрудничестве и совместной деятельности с ГОУ ТО 

"Тульский областной центр образования" 
 Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с МБУК 

"Центр традиционной народной культуры" 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в детском саду 

будущего – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 
для нашего общества ценностях (таких, как семья, труд, Отечество, природа, 
мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель 
воспитания– личностное развитие дошкольников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально 
значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям дошкольников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание. В 
воспитании детей дошкольного возраста таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых 
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 
дошкольного возраста. Такого рода нормы и традиции задаются педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 
дошкольника. Знание их станет базой для развития социально значимых 
отношений и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 
в дальнейшем. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 
братом(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогая 
старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 
час» как в занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 
село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
группе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 
решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 
ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 



 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 
быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 
без помощи старших.  

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

1) создание личностно-развивающей образовательной среды в 
Организации;  

2) сохранение и укрепление здоровья детей;  
3) воспитание нравственных основ в детях, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе 
семена любви к родному дому, к истории родного края, созданной трудом 
родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках ведущих направлений воспитательной работы в Организации. Каждое 
из направлений представлено в соответствующем модуле.  

Модуль «Создание личностно-развивающей образовательной среды»  
Создание возможностей для развития личностного потенциала требует 

комплексного подхода, вовлеченности всех участников образовательных 
отношений (действий администрации, поддержки педагогов, участия 
родителей, привлечения внутренних ресурсов самих воспитанников для 
самоопределения, достижения цели, жизнестойкости). Детский сад проводит 
работу, связанную с обогащением образовательной среды, созданием среды 
возможностей. Поэтому одним из основополагающих условий для 
воспитательной деятельности является работа по созданию ЛРОС. Направления 
деятельности и содержательные решения, связанные с использованием 
инструментов Программы РЛП по каждому из компонентов среды, 
рассматриваются на трех уровнях: детского сада, группы, занятиях.  

Организационно-технологический компонент ЛРОС включает следующие 
направления деятельности:  

 создание в детском саду психологически комфортной среды для 
всех участников образовательных отношений, способствующей развитию 
личности ребенка, вовлечению его в совместные дела через принятие 
управленческих решений (по мере взросления: от пассивного наблюдателя до 
организатора);  

 участие воспитанников, родителей в управлении образовательным 
процессом как важнейшая развивающая возможность образовательной среды, 
обеспечивающая становление социальной активности личности. Деятельность 



 

78 
 

может носить развивающий характер только в том случае, если ее участники 
вовлечены в переживание самого процесса этой деятельности, психологически 
включены в нее;  

 интеграция воспитательных усилий педагогов через ключевые 
общие дела, события;  

 объединение детей и педагогов содержательными событиями, 
насыщенными позитивными эмоциями, способствующими развитию 
доверительных отношений друг с другом через создание детско-взрослых 
общностей;  

 организация конструктивного взаимодействия дошкольников в 
разновозрастных группах, с учетом возможностей каждого ребенка;  

 создание условий для приобретения дошкольниками опыта жизни и 
работы в коллективе и команде (по распределению ролей, планированию 
совместных целей и поиску инструментов их достижения). 

Социальный компонент ЛРОС включает следующие направления 
деятельности:  

 взаимопонимание и удовлетворенность взаимоотношениями, 
которые обусловливаются прежде всего доброжелательностью и уважением 
друг к другу;  

 сплоченность и сознательность как необходимые предпосылки 
функционирования образовательной среды, которая в этом случае становится 
инструментом личностного развития каждого субъекта образовательного 
процесса.  

Пространственно-предметный компонент ЛРОС включает следующие 
направления деятельности:  

 оформление интерьера дошкольных помещений (холла, коридоров, 
кабинетов, лестничных пролетов и т. п.);  

 размещение на стенах Организации регулярно сменяемых 
экспозиций –творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать 
свой потенциал, а также знакомящих с работами друг друга; картин 
определенного художественного стиля, знакомящих дошкольников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в детском саду (проведенных ключевых 
мероприятиях, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.);  

 озеленение территории, разбивка клумб, аллей, облагораживание 
веранд, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
дошкольников разных возрастных категорий, позволяющих разделить 
свободное пространство на зоны активного и пассивного отдыха;  

 благоустройство групповых комнат, осуществляемое педагогами 
вместе с дошкольниками, позволяющее детям проявить свои фантазию и 
творческие способности, и создающее повод для длительного общения педагога 
с детьми своей группы;  



 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных событий (праздников, церемоний, торжественных мероприятий, 
выставок, собраний, конференций и т. п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
символики (флаг, гимн, логотип), используемой как в повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 
праздников, торжественных церемоний, ключевых дел и иных происходящих в 
жизни детского сада знаковых событий;  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 
проектов по благоустройству различных участков территории (например, по 
высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 
горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 
для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания дошкольников посредством 
элементовпредметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 
важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

Модуль физического воспитания «Территория спорта, здоровья и 
безопасности» 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 
образовательном пространстве, регламентируется в ФГОС ДО, где огромное 
внимание уделяется вопросам здоровье сбережения. Решение этой задачи 
регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, 
а также указами Президента России "О неотложных мерах по обеспечению 
здоровья населения РФ"; "Об утверждении основных направлений 
государственной социальной политики по улучшению положения детей в РФ" и 
другими нормативными документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и 
сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не 
только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью 
человека и общества, относится к категории государственных приоритетов, 
поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьёзную 
озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, психологов 
и родителей. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 
дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 
результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется 
здоровье ребёнка, происходит тренировка физиологических функций 
организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и 
физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития 
личности. 

Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного 
физического развития дошкольника. Включение детей в двигательную, 
познавательно-исследовательскую деятельность, восприятие произведений 
изобразительного искусства, способствуют становлению у детей ценностей 
здорового образа жизни: бережного отношения к своему организму, овладению 
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необходимыми гигиеническими навыками; у детей формируется уверенность в 
себе, появляется чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, 
смелости, быстроты и красоты движений. Развивается самосознание ребенка, 
образ физического «Я» становится важным компонентом личностной культуры 
дошкольника.  

Содержание физического воспитания включено в образовательные области 
«Физическое развитие» (разделы «двигательная деятельность», «становление у 
детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами») «Познавательное развитие» (формирование первичных 
представлений о себе, других людях), «Художественно-эстетическое развитие» 
(раздел «изобразительное искусство»).  

Дела, выходящие за пределы ДОУ: 
Муниципальные спортивные мероприятия («Лыжня России», «За 

здоровьем всей семьей»). 
Дела внутри ДОУ:  
Малые олимпийские игры, зимний и летний физкультурные праздники, 

проекты, социальные акции, фотовыставки, дни здоровья. 
Групповые дела: 
 Закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, подвижные игры, 

спортивные упражнения, физкультурные развлечения, исследовательские 
проекты. 

Традиции детского сада. 
Ежегодно в летний оздоровительный период утренняя гимнастика 

проводится на спортивной площадке. Участниками являются воспитанники 
всех дошкольных групп, педагоги и родители (по возможности и желанию). 

Направления работы по вовлечению родителей в физкультурно 
образовательное пространство: 

1.Повышение компетентности в вопросах физкультурного воспитания 
детей. 

- Индивидуальные беседы с родителями: 
1) Физкультура в повседневной жизни ребёнка. 
2) Индивидуальные особенности развития опорно-двигательного 

аппарата ребенка. 
3) Особая роль технических средств в физкультурном воспитании 

ребёнка. 
4) Общение со своим ребёнком по поводу полученных ими 

впечатлений на занятиях, развлечениях и праздниках. 
5) Индивидуальные беседы с родителями детей с повышенными 

образовательными потребностями и ослабленных в физическом развитии детей. 
- Консультации, статьи для родителей: 
1) Основы физического развития детей младшего дошкольного возраста.  
2) Основы физического развития детей старшего дошкольного возраста. 



 

3) Занятия лыжной подготовкой в дошкольном возрасте. 
4) Развитие ловкости - «Азбука мяча». 
5) Совместные занятия родителей и детей «Физкульт-ура!». 
6) Способы и методы закаливания детей. 
- Проведение семинаров-практикумов по мере запроса родителей. 
Цель: Предоставление и разучивание практического материала, 

используемого в физическом воспитании детей (комплексы утренней 
гимнастики, сценарии спортивных конкурсов, праздников, корригирующие 
упражнения). 

2.Пропаганда физической культуры и спорта. 
1) Информационный блок на стенде. 
2) Обсуждение выступлений российских спортсменов на 

соревнованиях различного уровня. 
3) Приглашение тренеров-преподавателей и их воспитанников на 

беседы и выступления по различным видам спорта. 
4) Проведение на базе СОШ № 8 спортивных конкурсов, эстафет с 

участием воспитанников МКДОУ «Детский сад №54», родителей 
воспитанников. 
5) Проведение «Дней здоровья» МКДОУ «Детский сад №54», 3.Вовлечение 
в физкультурно-образовательный процесс. 

1) Посещение различных мероприятий, проводимых в детском саду: 
конкурсы, соревнования, развлечения, открытые занятия, с участием в них.  

2) Посещение соревнований, выступлений юных спортсменов города. 
Модуль «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
Дошкольный возраст — наиболее оптимальный период становления 

личности, где закладываются базовые системы ценностей, формируется 
мировоззрение, национальное самосознание. Потенциал детей дошкольного 
возраста уникален, именно в этом возрасте дошкольник воспринимает 
окружающую его действительность эмоционально, приобретая чувство 
привязанности к месту, где родился и живет, чувство восхищения культурой 
своего народа, гордостью за свою страну. 

Задача современного дошкольного образования— заложить нравственные 
основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному 
влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к 
истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого 
зовут соотечественниками. 

Мы ведем работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, 
воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где 
он родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей 
жизни; желание узнать больше об особенностях природы и истории родного 
края. И поэтому реализация регионального компонента является важнейшей 
составляющей современного образования. 

Практика показывает, что краеведение имеет большое значение в 
воспитании патриотических чувств дошкольников, в развитии их 
интеллектуального и творческого потенциала, в расширении кругозора. 
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Актуальность разработки и включения данного направления в 
воспитательно-образовательный процесс ДОУ заключается в том, что в период 
обновления дошкольного образования, значительно возрастает роль народной 
культуры как источника развития творческого потенциала детей и взрослых, их 
нравственно-патриотического воспитания. 

Современные родители плохо знакомы с календарно-обрядовыми 
праздниками, обычаями и традициями, фольклором и декоративно – 
прикладным искусством русского народа и в большинстве своем не осознают 
важности приобщения ребенка к культурному наследию прошлого.  В тоже 
время, необходимо отметить, что недостаточно разработана система 
педагогического просвещения родителей по данной проблеме. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в течение всего учебного 
года: 

— чтение и обсуждение русских народных пословиц, поговорок; 
— знакомство с народными приметами в ходе наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, 
— разучивание попевок, потешек, закличек, колядок, хороводов под 

музыку; 
— слушание и исполнение русских народных песен и хороводов; 
— знакомство с русским народными музыкальными инструментом, 

разучивание и исполнение русских народных мелодий и песен на народных 
инструментах. 

— дидактические игры («Что спрятано в сундуке?», «Расскажи, какая 
роспись?», «Узнай узор», «Одень куклу в национальный костюм», «Угадай 
русскую народную сказку» и др.) и упражнения («Обведи и раскрась 
национальный костюм», «Составь узор», «Угадай и покажи», «Покажи и 
раскрась» и др.). 

— тематические выставки художественной и познавательной литературы 
для детей, («Детская Библия», В. Никифоров «Пасха», В. Никифоров – Волгин 
«Завтра Пасха Господня!», Е. Михаленко «Солнечный секрет», книжка – 
раскраска «Солнышко играет – Пасху встречает», «Детям о Пасхе Христовой 
(составитель Н Куцаева), Н. Смирнова «Дуняшина Пасха», Т. Лаврова 
«Широкая масленица – сырная неделя!», «Русоволоска Масленица добрая», 
«Маслена-гулёна»,  Н. Губская «Радость – в каждый дом!», Л. Фирсова-
Сапронова «Масленица широкая», Е. А. Никоновой «Узоры Гжели» и т.д.). 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Анализ организуемого в детском саду воспитательного процесса 
проводится с целью выявления основных проблем дошкольного воспитания и 
последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 
образовательной организации. В качестве внутренних экспертов могут 



 

привлекаться специалисты и воспитатели 1 квалификации, заместитель 
заведующего по воспитательной работе,  учителя логопеды, педагог-психолог,   

Мы осознанно уходим от количественных показателей, так как считаем, 
что воспитательные воздействия всегда преломляются в индивидуальном 
восприятии каждого воспитанника, и в конечном итоге может отмечаться 
разная степень полноты и сформированности отдельных черт и качеств у 
разных людей, даже находящихся в примерно одинаковых условиях и 
подвергающихся одинаковым воспитательным воздействиям.  

Важным показателем эффективности реализации Программы воспитания 
является оценка участниками качества проведенного мероприятия. Наиболее 
результативный путь ее получения -проведение оперативного экспресс-опроса 
для выявления удовлетворенности следующими основными показателями: 
место и форма проведения мероприятия, его содержание и организация, состав 
участников, а также желание в дальнейшем принять участие в подобных 
мероприятиях.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 
воспитательного процесса, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных — таких, как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между дошкольниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития дошкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие дошкольников — это результат как социального 
воспитания (в котором детский сад участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.  

Одним из инструментов измерения становятся средства оценки 
личностного развития дошкольников, которые проходят обучение по УМК 
«Социально-эмоциональное развитие детей» с помощью оценочных 
инструментов внутри УМК («Восприятие эмоций и понимание их причин», 
«Эмоциональная регуляция», «Социальное взаимодействие»).  

Основными направлениями анализа, организуемого в детском саду 
воспитательного процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
дошкольников.  
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Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 
результатов мониторинга воспитанников. Воспитание - это постоянное 
движение вверх, в том числе работа над собой и насыщение «духовной пищей». 
Мы подразумеваем, что воспитание носит непрерывный характер, в том числе и 
во время занятий, соответственно в самоанализе учитываются и результаты 
образовательной деятельности. Мы ставим главной целью рост 
образовательных результатов ребенка относительно своего предыдущего 
опыта, а не в сравнении с другими детьми. Именно это позволяет говорить о 
воспитательном потенциале – рефлексия своего результата, проектирование 
своей траектории развития. Высокий уровень мотивации воспитанников к 
участию в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Низкий процент 
заболеваемости и пропусков.  

2. Воспитательная деятельность педагогов.  
Подавляющее большинство педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории. Педагоги не испытывают затруднений в 
определении целей и задач своей воспитательной деятельности, а также в 
реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для дошкольников 
детско-взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются 
доверительные отношения с дошкольниками. Воспитатели стремятся стать для 
своих воспитанников значимыми взрослыми людьми.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 
организации. 

Стабильный  педагогический коллектив. Минимум вакансий. Педагоги 
имеют четкое представление о нормативно методических документах, 
регулирующих воспитательный процесс в детском саду, о своих должностных 
обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией детского 
сада создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере 
воспитания путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки на 
базе ГОУ ДПО «ИПКиППРО ТО». Педагоги поощряются администрацией за 
хорошую воспитательную работу с дошкольниками (через стимулирующие 
выплаты).  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 
образовательной организации.  

В детском саду имеются необходимые условия для образовательной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (кабинеты, 
медицинское сопровождение, питание, территория и т. д.). Техническое 
оснащение образовательно-воспитательного процесса соответствует 
требованиям на 100 %. Существующая база здоровьесберегающей, 
информационной, безопасной среды образовательной организации является 
основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может 



 

воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, 
подтвержденные в конкурсах различного уровня.  

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены 
посредством реализации программы воспитания. Это повлечет за собой 
развитие инновационного потенциала и организационной культуры 
образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 
развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования 
качества результатов деятельности детского сада. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
1) Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и 
описаны виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов 
и родителей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе 
воспитательной работы (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
общеобразовательной организации или запланированные): родительское 
собрание; педагогические лектории; родительские конференции; круглые 
столы; родительские клубы, клубы выходного дня; мастер-классы; иные формы 
взаимодействия, существующие в ДОО. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) являются примерными. Разработчики могут указать любые 
иные актуальные для ДОО формы. 

2) События образовательной организации. 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 
общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать 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 решение конкретных задач 
воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 
всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать 
основные виды организации совместной деятельности и отметить как 
воспитательный потенциал. 
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К основным видам организации совместной деятельности в 
образовательных ситуациях в ДОО можно отнести (указываются конкретные 
позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; чтение художественной литературы с 
последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, 
заучивание и чтение стихов наизусть; разучивание и исполнение песен, 
театрализация, драматизация, этюды- 
инсценировки; рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр 
видеороликов, презентаций, мультфильмов; организация выставок (книг, 

репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому 
подобное), экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и 
тому подобное), посещение спектаклей, выставок; игровые методы 
(игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 
пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 
(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

3.  Организационный раздел обязательной части и части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 
речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 
средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка 
ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 
компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 
индивидуальности. 



 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 
и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 
развития ребенка дошкольного возраста. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная среда ДОО соответствует требованиям 

ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивает 
реализацию АОП ДО детей с ТНР, способствует развитию индивидуальности 
каждого ребенка с ТНР с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживает формирование его индивидуальной траектории 
развития. 

Создание  специальной  предметно-пространственной  среды  позволяет 
ребенку  полноценно развиваться  как  личности  в  условиях  всех  видов  
детской  деятельности,  обеспечивает  возможность реализации  разных  видов 
детской  активности:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 
словесного, музыкального и  изобразительного  творчества,  продуктивной  
деятельности  и  в  соответствии  с  потребностями каждого возрастного этапа 
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.  

При создании предметно-пространственной среды учитывались 
следующие принципы:  

 соответствие  анатомо-физиологическим  особенностям  детей:  
соответствие  росту,  массе  тела, размеру руки, дающей возможность захвата 
предмета;  

 насыщенность:  организация  образовательного  пространства,  
разнообразие  материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают игровую и 
познавательную, исследовательскую и творческую активность  всех  
воспитанников, экспериментирование  со  всеми  доступными  детям  
материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и  соревнованиях;  
эмоциональное  благополучие  детей  во взаимодействии  с  предметным  и 
пространственным окружением, возможность самовыражения детей;  

 трансформируемость:  возможность  изменения  
пространственнойсреды  в  зависимости  от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональность:  предполагает  возможность  
разнообразногоиспользования  различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, природных 
материалов и т.д.;  

 вариативность: позволяет обеспечить свободный выбор 
разнообразныхматериалов, игр, игрушек и  оборудования;  стимулировать  
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игровую, двигательную,  познавательную  и  исследовательскую деятельность, 
периодическую сменяемость игрового материала;  

 доступность: предполагает  свободный доступ детей с ОВЗ во все  
помещения детского  сада, где осуществляется  образовательная  деятельность,  
к  играм,  игрушкам,  пособиям,  обеспечивающим  все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования;  

 безопасность:  соответствие  всех  элементов  предметно-
пространственной  среды  требованиям  по обеспечению надежности и 
безопасности их использования.  

Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  Систематически 
проводится анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды 
с целью приведения ее в соответствие с гигиеническими, педагогическими и  
эстетическими  требованиями  (единство  стиля,  гармония  цвета,  
использование при  оформлении произведений  искусства,  комнатных  
растений,  детских  работ,  гармоничность,  соразмерность  и 
пропорциональность мебели и т.п.).  

Оборудование логопедического кабинета представлено следующим 
образом:  

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 
шкафы, стеллажи или полки для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные зеркала по 
количеству детей подгруппы;  

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 
средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые 
соскипустышки, массажные зонды и  т.д.).   

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: средняя 
емкость, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, 
марля и т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  
 альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговойструктуры слов;   
 наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, 

предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 
предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);   

 дидактические пособия по развитию словарного запаса: 
обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, 
транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его 
части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 
(качественные, относительные, притяжательные), слова-антонимы, слова-
синонимы, слова с переносным значением и т.п.;  



 

 дидактические  пособия  по  развитию  грамматического  строя  
речи  по темам:  согласование существительных с прилагательными, глаголами, 
числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные  предлоги;  
простые и  сложные  предложения;  однородные  члены  предложения,  
картинки  и  с изображением предметов, объектов, обозначаемых 
родственными и однокоренными словами и т.д.;  

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 
картин; наборы предметных и сюжетных  картинок  для  распространения  или 
уточнения  сюжетной  линии;  игрушки  для  составления рассказов-описаний, 
сборники  сказок,  рассказов  для  составления  пересказов,  различные  детские 
хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 
возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.;  

 дидактические  пособия  по  развитию  оптико-пространственных 
ориентировок:  листы  бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы 
и т.п.;  

 дидактические  пособия  по  развитию  моторно-графических  
навыков: 
наборы  для  развития чувствительности и подвижности рук, конструкторы, 
ручки, карандаши, пластилин и т.п.;  

 дидактические  пособия  по  обучению  элементам  грамоты,  
разрезная азбука  букв,  схемы  слов, контурные,  силуэтные,  объемные  и  др.  
изображения  букв,  изображения  букв  со  смешанными  или отсутствующими 
графическими элементами, рабочие тетради.   

Пособия для обследования и развития слуховых функций  
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты, предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка 
пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  
Пирамидки  разной  величины,  кубики  вкладыши,  набор  матрешек  

разного  размера,  «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 
2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для  выделения  4-ой 
лишней).  Наборы  парных  картинок  для  сравнения. Серии сюжетных 
картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.   

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.  

 Разрезная азбука.  
 Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.  
 Символы для составления картинно-графической схемы 

предложений.  
 Символы простых и сложных предлогов.  
 Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 
заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, 
картона, бархатной бумаги или наждачной.  
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 Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной 
сложности.  

 Дидактические  игры  в  соответствии  с  разделами  коррекционно-
развивающей  работы  с  детьми  с ТНР.  
Кабинет педагога-психолога  имеет несколько условно выделенных зон:  

 организационно-планирующей деятельности;  
   зона обработки информации;  
   зона игровой терапии.  
 зона развивающих занятий.  
 зона  недирективной  терапии  (для  решения  задач  релаксации  и  

психического  расслабления, отработки эмоциональных состояний).  
Педагог-психолог  учитывает,  что  у  детей  с  ОВЗ  нарушения  

психического  и  моторного  развития носят  схожий  характер,  а  именно:  
замедленное и  ограниченное  восприятие;  недостатки  развития моторики; 
недостатки речевого развития; недостатки развития мыслительной 
деятельности; пробелы в знаниях  и  представлениях  об  окружающем  мире,  
межличностных  отношениях;  недостатки  в  развитии личности  
(неуверенность  в  себе  и  неоправданная  зависимость  от  окружающих,  
низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и заниженная или завышенная 
самооценка, неумение управлять собственным  поведением.  В  то  же  время  
специалистом  учитывается  и  индивидуальные  различия, вызванные  как  
внутренними,  так  и  внешними  факторами, влияющими  на  процесс  
формирования  и развития личности ребёнка.  

Поэтому  при  организации  игрового  пространства  решаются  многие 
коррекционные  задачи познавательного  и  личностного  развития,  с  учётом 
индивидуальных  возрастных,  психологических  и физиологических 
особенностей воспитанников.   

Игровое пространство - зона, предназначенная для групповой и 
индивидуальной работы. Для этого в  кабинете  есть  все  необходимые  
условия.  Разнообразные  игровые  материалы  способствуют использованию  
психологом  широкого  спектра  терапевтических  техник:  игротерапии,  
сказкотерапии, арттерапии.  Игрушки  расположены  в  доступных  для  детей  
местах,  на открытых  полках,  доступность предметно-игровой среды 
обеспечивается адаптацией среды и созданием специальных условий.  

Ещё  одним  игровым  средством  повышенного  интереса  является 
комплект  для  тактильной  игры «Рисуем на песке». Игры с песком 
способствуют обогащению тактильно-кинетической чувствительности мелкой  
моторики рук,  позволяют  успешно  развивать  психические  процессы,  
творческие способности; развивают любознательность.  

Кроме индивидуальных игр, данные пособия используются и в 
организации коллективной игры, где развиваются навыки групповой 
сплочённости, взаимодействия, снижения тревожности.  



 

В кабинете педагога-психолога имеется материал для диагностики и 
развития: уровня восприятия,  внимания, воображения, речевой функции, 
памяти. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  
Для реализации Программы ДОО укомплектован квалифицированными 

кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными работниками.  

Реализация  Программы  осуществляется  педагогическими  работниками в  
течение  всего  времени пребывания воспитанников в дошкольной 
образовательной организации. Квалификация педагогических работников  
соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  
Едином квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  
специалистов  и служащих  (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»).  

Медицинское обеспечение в группе для детей с ТНР осуществляют 
медицинские работники на основании договора о взаимодействии. 
Медицинская сестра совместно с администрацией ДОО обеспечивают охрану 
здоровья воспитанников, укрепление их психофизического состояния, 
диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и контролируют 
соблюдение санитарно- гигиенического и противоэпидемического режима, 
организацию физического воспитания и закаливания, питания.  

Медицинские  работники  оказывают  помощь  педагогам  в  организации 
индивидуального  и дифференцированного подхода к детям с ТНР с учетом 
здоровья и особенностей их развития, дают им рекомендации по 
медикопедагогической коррекции, профессиональной ориентации, а также 
родителям (законным представителям) о необходимости соблюдения 
охранительного режима в домашних условиях в целях профилактики 
заболеваний.  

Основным, ведущим специалистом, проводящим коррекционно 
педагогическую работу в группе для детей с ТНР является учитель логопед.  
Основная  функция  логопеда  -  коррекция  недостатков фонематической,  
произносительной  и  лексико-грамматической  сторон  речи  во  время 
непосредственно образовательной  деятельности,  совместной  деятельности  с 
ребенком  и  в  процессе  индивидуальных занятий.   

Учитель-логопед  работает  с  детьми  ежедневно  в  утренний  отрезок 
времени.  Его  занятия включаются  в  расписание  непрерывной  
образовательной  деятельности.  Учитель-логопед  реализует следующие 
направления:  

− развитие понимания речи;  
− формирование лексико-грамматических средств  языка и  развитие 

связной речи;  
− развитие произносительной стороны речи;  
− формирование звукопроизношения, обучение грамоте; 
− формирование звукопроизношения.  
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Учитель-логопед также проводит индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные занятия, решая задачи профилактики и коррекции нарушений 
речевого развития.  

Деятельность воспитателя  группы для детей с ТНР направлена на создание 
оптимальных условий для  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  
речевой,  двигательной  сферы,  развития позитивных качеств личности 
каждого ребенка с ТНР, его оздоровление.    

Задачи  коррекционно-развивающего  компонента  Программы  
воспитатели  реализуют  в  процессе режимных  моментов,  совместной  с  
детьми  деятельности  и  самостоятельной  деятельности  детей, проведении  
групповых  и подгрупповых  занятий,  предусмотренных  расписанием  
непрерывной образовательной  деятельности.  Воспитатель  по  согласованию  
со  специалистом проводит индивидуальную  работу  с  детьми  во  второй  
половине  дня.  В это время по заданию учителя-логопеда воспитатель 
планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 
сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, 
закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 
практической или речевой деятельности, упражнений.  

Педагог-психолог  осуществляет  психопрофилактическую,  
диагностическую,  коррекционно-развивающую,  консультативно-
просветительскую  работу.  Участвует в работе ППк, привлекается к анализу и 
обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и 
поведением.  

При поступлении детей с ТНР в группу педагог-психолог  участвует в 
обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для 
выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи.  
Психологическая  диагностика  направлена  на  выявление  негативных  
личностных  и поведенческих  проявлений,  на  определение  факторов,  
препятствующих  развитию  личности  ребенка, выявление «зоны ближайшего 
развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 
жизненного  и  личностного самоопределения.  Как  правило,  в  специальной  
психологической  помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период 
адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими  
нарушениями,  у  которых  отклонения  затрагивают  преимущественно  
эмоционально-личностную  сферу.  Такие воспитанники  включаются  в  малые  
группы  для  проведения психокоррекционных  занятий.  Перед  психологом  
стоят  задачи  преодоления  недостатков 
социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ре 
бенка, оказания психологической помощи детям и их родителям.   

Учитывая  запросы  педагогов  и  родителей,  педагог-психолог  проводит 
дополнительное обследование  детей  и  разрабатывает  соответствующие  
рекомендации,  осуществляет  консультирование родителей  и  педагогов.  По  



 

их запросу  проводится  индивидуальная  психопрофилактическая  и 
коррекционная работа.   

Важным  направлением  в  деятельности  педагога-психолога  является 
консультирование  и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 
касающихся особенностей развития детей с ТНР, причин их образовательных 
трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам 
работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.   

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 
параметров психологической готовности  к  школе,  совместно  с  членами  
ППк, разрабатывает  рекомендации  для  педагогов  и родителей относительно 
образовательного маршрута ребенка.  

Учитель-дефектолог проводит полное и подробное обследование каждого 
ребенка на предмет особенностей его речевого, познавательного и социального 
развития, в процессе которого он определяет способности ребенка к обучению 
и к игре, что помогает ему организовать работу с ребенком так, чтобы 
максимально компенсировать и подкорректировать выявленные недостатки 
развития. Изучает медицинскую карту, что помогает ему понять характер 
недостаточности развития ребенка и его причины. Если ребенок переведен из 
другого детского сада, обязательно нужно ознакомиться с педагогической 
характеристикой. Дефектолог повышает познавательную активность детей и 
при этом развивает основные психические процессы, такие как мышление, 
воображение, внимание, любознательность, память, восприятие. Деятельность 
дефектолога направлена на развитие коммуникативной деятельности детей и 
развития игровой способности, которая является главным видом деятельности 
для детей этого возраста.  

Дефектологическое сопровождение обеспечивает включение работы 
специалиста во все сферы воспитательно-образовательного процесса. 
Содержание работы дефектолога представляет собой целостный комплекс мер, 
направленных на оказание помощи, как ребенку в форме занятий и 
динамического наблюдения за ходом развития, так и родителям, воспитателям в 
форме консультаций.  

Особую  роль  в  реализации  коррекционно-педагогических  задач  
принадлежит  инструктору  по физической  культуре  и  музыкальному  
руководителю.  Это  связано  с  тем,  что  психомоторное  развитие детей с ТНР 
имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 
физического развития, у  них  замедлен  темп  формирования  двигательных  
навыков  и  качеств,  многие  дети  соматически ослаблены.  Инструктор  по  
физической культуре  проводит  работу  по  развитию  общей  и  мелкой 
моторики, координационных способностей, развитию правильного речевого 
дыхания, координации речи и движения.   

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, ме 
лодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия.  
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  
МКДОУ № 54 » расположено в жилом массиве города, здание – 

капитальное, типовое, двухэтажное.   
Материально-техническое оснащение ДОО достаточно для того, чтобы 

обеспечить воспитанникам условия для освоения Программы.  
Все  групповые  помещения  и  специализированные  кабинеты  

образовательного  учреждения обеспечены  мебелью  и  современным  игровым  
оборудованием  в  достаточном  количестве; образовательная  среда  
организована с  учетом  интересов  детей  и  отвечает  их  возрастным, 
индивидуальным особенностям, требованиям образовательной программы 
дошкольного образования.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
обеспечивает:  

 условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 
работыпедагогов;   

 условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 
деятельности детей.  
Проектная мощность Организации, используемая в образовательных целях: 

- 7 групп 
- музыкальный зал 
- физкультурный зал 
- 1 кабинет учителей-логопедов 
 средства обучения и воспитания 

• Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические материалы по 
развитию речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014.  

• Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой/ под 
общ.ред. Л.С. Вакуленко. – СПБ. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2011.  

• Воронина Т.П. Дислексия, или Почему ребенок плохо читает? – Ростов 
н/Д: Феникс, 2014.  

• Грибова О.Е.Технология организации логопедического обследования: 
метод.  пособие /О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

• Жукова Н.С.и др.Преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников: Кн.  для логопеда. – М.: Просвещение, 1990.  

• Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Артикуляционная,  пальчиковая 
гимнастика  и дыхательно-голосовые упражнения. – М.: Издательство 
ГНОМ, 2011.  

• Коноваленко С.В., Кременецкая М.И.  Развитие психофизической базы 
речи у детей дошкольного возраста с нарушениями    развития.СПб.  
ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  



 

• Корнев А.Н.Нарушения чтения и письма у детей (диагностика, кор 
рекция, предупреждение). - СПб. ИД «МиМ», 1997.  

• Кузнецова  Е.В.,  Тихонова  И.А.  Ступеньки  к  школе.  Обучение 
грамоте  детей  с нарушениями речи.- М.: ТЦ Сфера, 2001.  

• Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В.   Коррекция общего недоразвития речи у 
дошкольников. – Спб.: Союз, 1999.  

• Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и 
логопедическая ритмика в ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

• Сапожникова  О.Б.,  Гарнова  Е.В.  Песочная  терапия  в  развитии  
дошкольников.  –  М.:  ТЦ Сфера, 2016.  

• Сидорчук  Т.А.,  Лелюх  С.В.  Составление  детьми  творческих  
рассказов  по  сюжетной картине (технология ТРИЗ), - М.: АРКТИ, 2010.  

• Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое 
сопровождение обучения. -М.: ТЦ «Сфера», 2003.  

• Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 
нарушений речи у дошкольников  с  ДЦП.  Алалия, дизартрия, ОНР: 
Учебно-методическое пособие для логопедов и дефектологов. - СПб. 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.  

• Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа. - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.  

• Ткаченко Т.А.Формирование лексико-грамматических категорий.СПб.  
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.  

• Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. - 
СПб.ДЕТСТВОПРЕСС,1999.  

Электронные образовательные ресурсы 
Граб Л.М. «Буквенные сказки».  
Граб  Л.М.,  Курышова  В.В.  «Электронно-образовательные  ресурсы  для 

автоматизации  разных групп звуков».  
Граб Л.М., Курышова В.В. «Электронный тренажер по обучению 

дошкольников с ОНР чтению».  
Мерсибо «Звуковой калейдоскоп» (развитие фонематического слуха у 

дошкольников)  
Мерсибо «Работа над ошибками» (предупреждение и коррекция 

нарушений чтения и письма у дошкольников»  
Мерсибо «Игровая карусель»  
Мерсибо «Игры на память»  
Мерсибо «Конструктор картинок»  
Мерсибо «Раз, два, три, говори»  
Мерсибо «Речевой экспресс» 
3.5. Финансовые условия реализации Программы  
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
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Организации. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризу 
ющие качество и объем муниципальной услуги:  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на осно 
вании муниципального задания и исходя из установленных расходных 
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Норматив затрат 
на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимыйобъем 
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 
дошкольного образования, необходимый для реализации Программы, включая:   

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;   
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средствобучения, игр, игрушек;    прочие расходы.  
 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие  

ребенка  в  части, формируемой участниками образовательных отношений   
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 
ребенка), через:   

 создание условий для овладения культурными средствами 
деятельно- 
сти;   

 организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  
мышления,  речи,  общения, воображения, личностного развития детей;   

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства;   

 оценку индивидуального развития детей.   
Организация развивающей предметно-пространственной среды части, 

формируемой участниками образовательных отношений  
Развивающая  предметно-пространственная  среда  части  Программы, 

формируемой  участниками образовательных отношений в рамках реализации 
национально-регионального компонента, представлена следующим  образом:  
в группе:  оборудован  уголок  краеведения:  альбомы  для  рассматривания;  
атрибуты  к театральной деятельности (пальчиковый, театр ложек и др.); 
атрибуты национального костюма (уголок ряженья);  дидактические  игры  
«Животные»,  «Наша  Родина»,  «Собери  фигуру  животного», «Собери 
картинку» из 6-8 частей, «Зоопарк», «Дикие животные»; атрибуты к 
национальным подвижным играм  (русские  национальные  игры  и  др.);  
книжки-раскраски  по изучаемым темам; куклы в одежде разных 
национальностей; ИКТ, мультимедийное сопровождение воспитательно-
образовательного процесса, материал для детского ручного труда (природный 



 

материал и др.); мозаика с картинками – образцами (фрагменты узоров 
этнической направленности); муляжи - ягоды, грибы и др.; символические 
атрибуты (флаги, значки, герб и др.).  

Для реализации части Программы, формируемой участниками образо 
вательных отношений в рамках краткосрочных образовательных проектов, 
используется имеющаяся РППС в соответствии с планом проекта.  

Кадровые условия реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Организация  полностью  укомплектовано  
педагогическими  кадрами  в  части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Материально-техническое обеспечение части, формируемой 
участниками образовательных отношений  

Для организации образовательной деятельности дошкольников в рамках 
реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, используются групповые и иные помещения ДОО. Во всех 
помещениях соблюдаются следующие требования:   

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам; 
 соответствие   правилам   пожарной  
 безопасности; 
 средства  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и  
индивидуальными  особенностями развития детей;   
 оснащенность помещений предметно-пространственной 
развивающей 

средой;   
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.   
Финансовые условия реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений  
Финансовое  обеспечение  реализации  части,  формируемой  участниками 

образовательных отношений,  осуществляется  на  основании  муниципального 
задания  и  исходя  из  установленных расходных обязательств, 
обеспечиваемых предоставляемой субсидией.   

3.7. Планирование образовательной деятельности  
С целью предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и 

эмоциональном состоянии дошкольника, регулирование объема нагрузки, 
обеспечение единства всех компонентов ДОО разработан Учебный план.  

В соответствии с ФГОС ДО в структуре учебного плана учреждения 
выделены две части: обязательная и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Обе части учебного плана реализуются во 
взаимодействии друг с другом, органично дополняют друг друга.   

Учебный план в группе компенсирующей направленности для детей с 
ТНР с является нормативным локальным документом, регламентирующим 
организацию образовательного деятельности с учетом специфики организации 
педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально 
технического оснащения.   
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Объем  образовательной  нагрузки  в  течение  недели  определен  в  
соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы дошкольных 
образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20).    

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД):  
Для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 
для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 
для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.  
С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультми 

нутки, перерывы не менее 10 минут.  
Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в 

старшей и подготовительной к школе группах - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно.   

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  Ее  
продолжительность  должна  составлять  не  более  25-30 минут в день.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой 
половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей  (вторник,  
среда).  Также  строго  регулируется  сочетание  видов  образовательной  
деятельности,  с целью  профилактики  утомления  детей.  В  середине  НОД  
статического  характера  организуется динамическая  пауза.  Организованная  
образовательная деятельность  физкультурно-оздоровительного  и 
эстетического  цикла  занимает  не  менее  50%  общего  времени,  отведенного  
на  образовательную деятельность.  НОД может проводится фронтально (всей 
группой), по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 
индивидуально.  Вся  психолого-педагогическая  работа  строится  с  учетом 
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  
особенностями детей.  

 
План организации непрерывной образовательной деятельности 

группы детей среднего возраста общеразвивающей направленности  
от 4 до 5 лет 

Содержание образовательного процесса определяется ООП ПДО, 
разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и 
с учетом особенностей психофизического развития воспитанников ДОО. 

Инвариантная часть учебного плана составлена: 
- на основе ООП ПДО и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей от 4 до 5 лет. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей от 4 

до 5 лет не должна превышать 20 минут. Максимально допустимый объем 



 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не 
превышает 40 минут. 

Вариативная часть (формируемая участниками) учебного плана 
отсутствует. С 4 лет до 5 лет вариативная часть осуществляется во 
взаимодействии взрослого с детьми в различных видах деятельности. 

 

Направления  непрерывной 
образовательной деятельности 
 

Количество в неделю, 
продолжительность. 
Обязательная часть Часть, 

формируемая  
участниками 
образовательно
го процесса 

Познавательное 
  2х20 мин=40 мин - 

Социально-коммуникативное  Осуществляется в ходе 
режимных моментов, 
совместной 
деятельности с 
педагогом, 
взаимодействии с 
семьями воспитанников 

- 

 
Художественно-
эстетическое 

Рисование 1х20 мин=20 мин - 
Лепка/аппл
икация 

1 х20  мин=20 мин  

Музыка 2 х20 мин=40 мин  
Речевое 1х20 мин=20 мин  

Физическая культура 3х20=60 мин - 
Всего: 10 занятий 

3 час 20 мин 
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План организации непрерывной образовательной деятельности 
группы детей старшего возраста общеразвивающей направленности 

от 5 до 6 лет 
Содержание образовательного процесса определяется ООП ПДО, 

разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и 
с учетом особенностей психофизического развития воспитанников ДОО. 

Инвариантная часть учебного плана составлена: 
- на основе ООП ПДО и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей от 5 до 6 лет. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей от 5 

до 6 лет не должна превышать 25 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не 
превышает 50 минут, при организации 1 занятия после дневного сна не более 75 
минут. 

Вариативная часть осуществляется как самостоятельная непрерывная 
образовательная деятельность. 

Направления  непрерывной 
образовательной деятельности  
 

Количество в неделю, 
продолжительность. 
Обязательная часть Часть, 

формируем
ая  
участникам
и 
образовател
ьного 
процесса 

Познавательное 
  2 х20 мин=40 - 

Социально-коммуникативное  Осуществляется в ходе 
режимных моментов, 
совместной 
деятельности с 
педагогом , 
взаимодействии с 
семьями воспитанников 

- 

 
Художественно-

Рисован
ие 

2х20 мин=40 мин 
2-утром. - 



 

эстетическое Лепка/а
ппликац
ия 

1 х20  мин=20 мин 
1-вечером (один раз в 
неделю) 

 

   
Музыка 2 х25 мин=50 мин  

Речевое 2х20 мин=40 мин: 
2-утром  

Физическая культура 3х25=75 мин. 
1 –на улице - 

Всего: 12 занятий:  
4  часов 40 мин 
 (1 занятие по 
физической культуре на 
улице, 
1 занятие вечером) 
 
 

- 

 
План организации непрерывной образовательной деятельности 

группы детей подготовительной к школе группы 
общеразвивающей направленности  

от 6 до 7 лет 
Содержание образовательного процесса определяется ООП ПДО, 

разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и 
с учетом особенностей психофизического развития воспитанников ДОО. 

Инвариантная часть учебного плана составлена: 
- на основе ООП ПДО и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей от 6 до 7 лет. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей от 6 

до 7 лет не должна превышать 30 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки не превышает 90 минут 

Вариативная часть осуществляется как самостоятельная непрерывная 
образовательная деятельность. 

Направления  непрерывной 
образовательной деятельности  
 

Количество в неделю, 
продолжительность. 
Обязательная часть Часть, 

формируемая  
участниками 
образователь
ного 
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3.8. Режим дня и распорядок  
Режим работы Организации является следующим:  
Рабочая неделя – пятидневная, суббота, воскресение и праздничные дни – 

выходные.  
Режим работы образовательной организации: с 6.30 час. до 19.30 час.  
Режим работы групп с 7.00 час. до 18.00 час. в группах 11-ти часового 

пребывания.  
Режим дня разработан на основе действующих документов: 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

процесса 

Познавательное 
  3 х30 мин=90 мин - 

Социально-коммуникативное  Осуществляется в ходе 
режимных моментов, 
совместной 
деятельности с 
педагогом , 
взаимодействии с 
семьями воспитанников 

- 

 
Художественно-
эстетическое 

Рисование 2х30 мин=60 мин 
 - 

Лепка/апплик
ация 1 х30  мин=30 мин:   

Музыка 2 х30 мин=60 мин  
Речевое 2х30 мин=60 мин: 

  

Физическая культура 3х30=90 мин: 
1 –на улице 

- 
   
Всего: 13  занятий 

6часов50 мин. 
(1 занятия  по 
физической культуре  
на улице) 
  

 



 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» и с учетом:  

 соответствия функциональным возможностям детей разного 
возраста;  

 соблюдения баланса между разными видами детской деятельности;  
 социального  заказа  родителей  (законных  представителей)  и  

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности 
ДОО;  

 принципов  постоянства,  гибкости,  последовательности,  
постепенности  в  проведении режимных процессов, чередования видов 
деятельности и отдыха.  
Режим  пребывания  детей  в  детском  саду  разработан  для  каждой  

возрастной  группы, скорректирован с учётом работы ДОО.  
Гибкий режим рассматривается в вариантах:  
 организация жизни детей в группе в дни карантина;  
 распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 
обучающего материала;  

 разная длительность пребывания ребёнка в группе (в период 
адаптации).   

В период адаптации к условиям детского сада организуется 
кратковременное посещение ребенком ДОО. Увеличение времени пребывания 
ребенка в детском саду происходит на основе наблюдений за состоянием 
ребенка и характером его привыкания.  Во  время  адаптационного периода  
непосредственно образовательная  деятельность  не  проводится,  основой 
познавательной, творческой деятельности ребенка в этот период являются игра 
и общение.   

Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  и  
освоению  Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса: совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей.  

 Решение образовательных задач в рамках первой модели – 
совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 
непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 
одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми).  

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через  
организацию различных  видов  детской  деятельности  или  их  интеграцию  с 
использованием  разнообразных форм  и  методов  работы,  выбор  которых  
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осуществляется  педагогами  самостоятельно  в зависимости  от  контингента 
детей,  уровня  освоения  программы  и  решения  конкретных образовательных 
задач.  

 Проведение занятий как одной из форм формы организации 
деятельности детей (учебной модели организации образовательного процесса) 
предусмотрено в возрасте не ранее 6 лет.  

 Объем образовательной  нагрузки  (как  непосредственно  
образовательной  деятельности, так  и  образовательной  деятельности,  
осуществляемой  в ходе  режимных  моментов)  является примерным,  
дозирование  нагрузки  – условным,  обозначающим  пропорциональное 
соотношение продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по  
реализации  и освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях.   

Педагоги вправе самостоятельно корректировать ежедневный объем 
образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы 
в зависимости от решения конкретных образовательных задач в пределах 
максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к 
ней, установленных ФГОС ДО и действующими СанПиН. Объем 
самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 
вусловиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 
среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем 
самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 
СанПиН. 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) 

                                     
 
Режимные моменты 

 
Время 

 
Приём  детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

 
07.00-08.00 

Утренняя гимнастика                                       
Игры 08.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.25-09.00   
Непосредственная образовательная деятельность 09.00-10.00 
2-й завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.15-12.25 
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.25-12.50 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20-15.50 
Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 
Игры, индивидуальная работа 16.10-16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-18.00   
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СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет) 
 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 
Режимные моменты 

 
Время 

 
Приём  детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

 
07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.25-08.50 
Игры 08.50-09.00 
Непосредственная образовательная деятельность 09.00-10.30 
2-й завтрак 10.30-10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.10 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10-15.00 
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры 15.00-15.25 

Занятия, игры 15.25-16.00 
Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 
Игры, индивидуальная работа, кружки 16.20-16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-18.00   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 лет) 
 
                                       ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА 

 
Режимные моменты 

 
Время 

 
Приём  детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

 
07.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.30-08.50 
Игры 08.50-09.00 
Непосредственная образовательная деятельность 09.00-10.50 
2-й завтрак 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.15 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры 

15.00-15.10 
 
15.10-15.40 

Непосредственная образовательная деятельность 
Игры 15.40-16.00 

 
Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Игры, индивидуальная работа, кружки, самостоятельная деятельность 

 
16.20-16.50 
 
 
16.50-18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
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                                                              ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОД 
                                              
                                                           СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) 
 
Режимные моменты 

 
Время 

 
Приём  детей на прогулке, свободная игра, 
самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

 
07.00-08.10 
  

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 
деятельность 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 
Игры 08.50-09.00 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка   (игры, 
развлечения, воздушные, водные, солнечные 
процедуры, наблюдения), 
 Непосредственно образовательная  деятельность  
на улице (10.00-10.20) 
2-й завтрак- 9.45 

09.00-12.00 

Возвращение с прогулки,  гигиенические и 
водные процедуры, 
самостоятельная  деятельность детей 

12.00-12.10 
  

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 
сон 12.40-15.15 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 
детей 15.25-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
самостоятельная деятельность), уход детей 
домой 

16.10 -18.00 

                                     
 
 
 
 



 

 
                                                  СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет) 
                                              
Режимные моменты Время 
Приём  детей на прогулке, свободная игра, 
самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

07.00-08.20 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 
деятельность 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-09.00   
Игры, подготовка к прогулке, прогулка   (игры, 
развлечения, воздушные, водные, солнечные 
процедуры, наблюдения),  
Непосредственно образовательная  деятельность  
на улице (11.00-11.30) 
2-й завтрак 09.50 

09.00-12.00 

Возвращение с прогулки,  гигиенические и 
водные процедуры, 
самостоятельная  деятельность детей 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.15-12.45 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 
сон 

12.45-15.20 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.20-15.30 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 
детей 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
самостоятельная деятельность), уход детей 
домой 

16.15-18.00 
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Режимные моменты 

 
Время 

 
Приём  детей на прогулке, свободная игра, 
самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

07.00-08.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 
деятельность 08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40-09.00 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка   (игры, 
развлечения, воздушные, водные, солнечные 
процедуры, наблюдения), 
Непосредственно образовательная  деятельность  
на улице -(9.00-9.30) 
 2-й завтрак-10.00 

09.00-12.00 

Возвращение с прогулки,  гигиенические и 
водные процедуры, 
самостоятельная  деятельность детей 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.15-12.45 
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 
сон 12.45-15.20 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 
детей 

15.35-15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
самостоятельная деятельность), уход детей 
домой. 

16.20 -18.00 

  
 

    
 
 
 
 
 
 



 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

ГенеральнойАссамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.   
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ (ред.  от 

31.12.2014, с изм.от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: 
─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантияхправ ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г.№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ 
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 
от28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 
от28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г.№ 761н 
(ред.от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов ислужащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в 
Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 
февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

10. Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  
«Онаправлении  методических рекомендаций»  (Методические  рекомендации  
по реализации  полномочий  субъектов  Российской Федерации  по  
финансовому обеспечению  реализации  прав  граждан  на  получение  
общедоступного  и бесплатного дошкольного образования).  
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 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
4.1. Краткая презентация образовательной программы 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи обеспечивает развитие детей  
дошкольного  возраста  с  учетом  их  психолого-возрастных  и  
индивидуальных  особенностей,  направлена  на  решение  задач  Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.   

Программа является основным нормативным документом, 
регламентирующим жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество 
дошкольного образования, представляющим собой организацию процесса 
воспитания, обучения, коррекции детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа  спроектирована  с  учетом  особенностей  образовательного 
учреждения,  региона  и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Программа раскрывается через представление общей 
модели образовательного процесса в МУДОУ «Детский сад № 54»  возрастных 
нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры 
и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 
Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно 
как и организация образовательной среды, в том числе предметно-
пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 
модулей, из которых создана данная Программа.   

Настоящая Программа разработана для детей дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это 
особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи  при  сохранном 
слухе  и  первично  сохранном  интеллекте,  представляющая  собой  сложную 
разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 
нарушения речи, временем его возникновения,  разнородным  уровнем  
психофизического  развития.  Это  определяет  различные возможности детей в 
овладении навыками речевого общения. К группе детей с тяжелыми 
нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи при дислалии, ринолалии, легкой степени  дизартрии;  с  общим  
недоразвитием речи  всех  уровней  речевого  развития  при  дизартрии,  
ринолалии,  алалии  и 
т.д.,  у  которых  имеются  нарушения  всех  компонентов  языка.  При  
включении ребенка  с  речевыми  нарушениями  в  образовательный  процесс  
Организации обязательным  условием  является  организация  его  
систематического, адекватного,  непрерывного психолого-педагогического 
сопровождения.  

Дошкольники  с  ТНР  овладевают  грамматическими  формами 
словоизменения,  словообразования, типами  предложений,  как  правило,  в той  



 

же  последовательности,  что  и  при  нормальном  речевом развитии. 
Своеобразие  овладения  грамматическим  строем  речи  детьми  с  ТНР  
проявляется  в  более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-
языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

Программа  раскрывает  общую  модель  построения  образовательного 
процесса  дошкольного образования  детей  с  ТНР  и  проектирования  
образовательной  деятельности  по  профессиональной коррекции нарушений 
развития дошкольников с ТНР (Программы коррекционной работы). 
Содержание образовательного  процесса  для  детей  с  тяжёлыми  нарушениями  
речи строится  на  основе  примерной адаптированной основной 
образовательной программы детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа реализуется на русском (государственном) языке Российской 
Федерации. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения Программы,  определяет  ее  цели  и  задачи, 
принципы  и  подходы  к  формированию  Программы, планируемые 
результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  
образовательной  деятельности  по  пяти образовательным  областям:  
социально  -  коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое 
развитие;  художественно-эстетическое  развитие;  физическое  развитие;  
формы,  способы,  методы  и средства  реализации  программы,  которые  
отражают  следующие аспекты  образовательной  среды: предметно-
пространственная  развивающая образовательная  среда;  характер  
взаимодействия  со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 
систему отношений ребенка к миру, к другим людям,  к  себе  самому;  
содержание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции 
нарушений  развития  детей  (Программа  коррекционной  работы  с  детьми  
дошкольного  возраста  с тяжелыми  нарушениями речи).  Программа  
коррекционной  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  с тяжелыми  
нарушениями  речи  является  неотъемлемой  частью  Программы. Она  
реализуется  во  всех образовательных  областях,  а  также  через  специальные  
коррекционно-развивающие  групповые  и индивидуальные  занятия, 
обеспечивает  достижение  максимальной  коррекции  нарушений  развития  и 
учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 
тяжёлыми нарушениями речи.  Программа  обеспечивает  планируемые 
результаты  дошкольного  образования  детей  с  тяжёлыми нарушениями речи 
в виде целевых ориентиров в условиях групп компенсирующей 
направленности.  

Организационный  раздел:  обязательная  часть  содержит  описание  
материально-технического обеспечения  Программы,  включает  распорядок  и 
режим  дня,  а  также  особенности  традиционных событий,  праздников,  
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мероприятий;  особенности  организации  предметно-пространственной  среды; 
представлена система взаимодействия с другими учреждениями, 
преемственность со школой.  

Процесс  становления  полноценной  личности  ребенка  происходит  под 
влиянием  различных факторов,  первым  и  важнейшим  из  которых  является 
семья.  Именно  родители,  семья  в  целом, вырабатывают у детей комплекс 
базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 
привычек.  

Укрепление  и  развитие  взаимодействия  МКДОУ «Детский сад №54»  
уга»  и семьи  обеспечивают благоприятные  условия жизни и  воспитания 
ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 
ценностью педагогической культуры является ребенок  - его развитие, 
образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 
прав человека. Основной целью работы с родителями  (законными  
представителями)  является обеспечение  взаимодействия  с  семьей,  
вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению 
к собственному ребенку.  

Работа,  обеспечивающая  взаимодействие  семьи  и  ДОУ,  включает 
следующие  направления:  аналитическое  -  изучение  семьи,  выяснение  
образовательных  потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей 
(законных представителей) для согласования воспитательных воздействий  на  
ребенка;  коммуникативно-деятельностное  -  направлено  на  повышение  
педагогической культуры  родителей;  вовлечение  родителей  в  
воспитательно-образовательный  процесс;  создание активной развивающей 
среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе.  

В результате совместной работы с семьей планируются следующие 
результаты:  организация преемственности  в  работе  ДОУ  и  семьи  по 
вопросам  оздоровления,  досуга, обучения  и  воспитания;  повышение  уровня 
родительской  компетентности;  гармонизация  семейных детско-родительских 
отношений и др.  
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