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Основные понятия и сокращения. 

 

ДО – дошкольное образование. 

ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную 

деятельность, – образовательные организации, а также организации, осуществляющие 

обучение или индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми 

КРР – коррекционно-развивающая работа. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ООП – особые образовательные потребности. 

Парциальная программа – конкретная парциальная программа, реализуемая в данной 

образовательной организации. 

Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

ПМПК – Психолого-медико-педагогическая комиссия. 

ППк – Психолого-педагогический консилиум. 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей 

образовательные 

программы дошкольного образования. 

Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 

Родители – родители (законные представители) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

УМК – учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Федеральная программа – Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 317 Красноармейского 
района Волгограда» (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО).  

Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. Программа содержит 
материал для организации коррекционно - развивающей деятельности с каждой 
возрастной группой детей (4-8 лет).  

В МОУ Детском саду № 317 функционирует 4 группы компенсирующей 
направленности для детей 4-8 лет с тяжелыми нарушениями речи. Контингент детей 
групп формируется в соответствии с их возрастом и решением районной психолого-

медико-педагогической комиссии. Организация детской жизнедеятельности 
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 
менее 60% от ее общего объема. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, составляет не более 40% и ориентирована:  

• на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 
нарушением ТНР;  

• на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в том 
числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность);  

• на сложившиеся традиции ДОО;  
• на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 
интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в 
целом.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений, осуществляется с учетом общих принципов дошкольного 
образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 
обучающихся с ТНР.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 
нормативно- правовые документы:  

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно- нравственных ценностей»  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с действующими поправками;  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 
зарегистрировано в  
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Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 
6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 
1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 
2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 
регистрационный № 59599);  

• Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 
06.04.2021) «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.  № 28, зарегистрировано в Минюсте  России  
18  декабря  2020  г., регистрационный № 61573);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.01.2021 № 62296, в изм. на 30.12.2022).  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 
технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования 
психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 
Данный подход к использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность 
и уникальность дошкольного образования.  

Программа сформирована как психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья (ТНР) и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 

1.1.Цели и задачи Программы (соответствует п.п.10.1, 10.2.) 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
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потребностей и интересов. 
Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; охрана и укрепление 
физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их эмоционального 
благополучия; обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 
ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (соответствует п.п.10.3.) 
 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. 
- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
- Позитивная социализация ребенка. 
- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и обучающихся. 

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Сотрудничество Организации с семьей. 
- Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

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

 

 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 
обучающихся с ТНР (соответствует п.10.3.3.): 

- Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 
(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 



7 

 

- Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 
обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 
учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

- Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 
образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 
как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 
с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 
познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 
групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 

 

1.3.Характеристики особенностей развития детей с ТНР. 
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. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Очень часто 
общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических 
речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия.  

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой) 
 Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 
голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи 
за счет органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при 
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дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых 
процессов: общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др.  

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации 
мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение 
саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых 
случаях выявляется отклонение языка (девиация). Фонетические и просодические 
нарушения при стертой дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью 
отдельных групп мышц артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого 
аппарата.  

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 
отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные 
просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и 
тонкие дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, 
недостаточная скоординированность движений служат причиной отставания 
формирования навыков самообслуживания, а несформированность тонких 
дифференцированных движений пальцев рук является причиной трудностей при 
формировании графомоторных навыков. В настоящее время выделяют четыре уровня 
речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с 
ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован 10 предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, но 
и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. 
Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 
Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 
глаголы движения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных 
от существительных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
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прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) НВ ОНР (А.В. 
Ястребова, Г.В. Чиркина, Т.П. Бессонова) характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков: [т—т’—с— с’—ц], [р—р’— л—л’—j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это — показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 
стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 
представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 
организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  
Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка. Программа позволяет оптимально спланировать работу с 
детьми на основе интеграции детской активности в различных направлениях 
образовательной работы с детьми. Образовательная деятельность (занятия) реализуется 
через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, конструктивной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, в также чтения художественной литературы) и их 
интеграцию с использованием форм и методов работы, что приводит к постепенному 
формированию целостной картины мира.  

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе развития (в группе) 
определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и характером группы, в 
которой он находится, и составляют, как правило, один год.  

 

Дошкольный возраст (4-5 лет) 
Росто-весовые характеристики  
Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у 

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек 
изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре 
года до 110 см в пять лет. 

 

Функциональное созревание  
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 
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межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 
Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 
Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте 

является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но 
эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает 
формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. 
Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 
Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на 
сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами 
обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, 
интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в 
основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 
характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с 
интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает 
формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется 
воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет 
внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного 
внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется 
словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для 
детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти 
лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 
систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая 
игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих 
отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают 
игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в 
ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, 
творческий характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. 
Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети 
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 
доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 
последовательности действий. Продуктивные виды деятельности способствуют развитию 
мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 
формируются внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять 
лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 
общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 
видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений 
отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 
сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны 
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взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В 
группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, 
определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 
регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 
компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В 
игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, 
заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в 
ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и 
регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, 
смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 
самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 
взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов 
деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер 
самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-

сегодня-завтра, было-будет). 
 

Старшая группа (шестой год жизни) 
Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у 
девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 
110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в 
шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 
координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 
стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 
опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств 
(картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте 
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского 
мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте 
является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического 
мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной 
креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 
беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития 
словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический 
анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 
любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 
первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 
существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения 
системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая 
игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 

человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала 
игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 
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Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также 
нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр 
определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 
развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 
условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и 
продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы 
поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление 
действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в 
ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 
формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма 
общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность 
соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со 
сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что 
определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 
избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 
Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 
сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм 
поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 
между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 
устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые 
становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность 
поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 
дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 
Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 
Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя 
длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста 
тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время 
растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 
стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей 
этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по 
точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой 
скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи 
годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом 
длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей 
годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего 
возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 
тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 
способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 
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важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и 
слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют 
более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку 
предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 
этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, 
подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 
характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 
процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 
дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 
появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 
механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 
сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 
внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по 
инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 
выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 
мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 
мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 
мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического 
мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 
минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного 
языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 
сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной 
образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 
монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 
словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 
результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 
усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 
целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 
обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 
степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они 
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 
только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 
внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 
внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 
выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 
возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно 
проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 
характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 
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Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые 
мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено 
стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 
непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой 
внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих 
мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 
«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 
произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 
эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 
волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 
дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 
неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 
Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 
основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 
национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 
жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 
представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. (соответствует п.10.4.) 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 
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 ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
 

1.6. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

(соответствует п.10.4.3.). 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 
возраста с ТНР  (соответствует п.п.10.4.3.2). 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
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9) использует различные виды интонационных конструкций; 
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 
12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
самостоятельно; 

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

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

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

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

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
(соответствует п.10.4.3.3) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 



16 

 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

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

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

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

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

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

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

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

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

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

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

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

экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 
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25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 
рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

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

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

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

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.7. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. Оценка  
уровней эффективности педагогических воздействий. 

 

Педагогическая диагностика  оценивает индивидуальное развитие детей 
дошкольного возраста, на основе, которой определяется эффективность педагогических 
действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется в 
положении ДОО о педагогической диагностике.  

Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком 
образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 
группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его 
возрастной группой (заключительная, финальная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 
период пребывания ребёнка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 
индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 
педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 
методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 
деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), 
специальных диагностических ситуаций.  

При необходимости педагог может использовать специальные методики 
диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. 
Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. 
Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 
этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 
наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 
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(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 
деятельности детей и других ситуациях).  

В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком 
личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 
реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 
проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 
деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 
показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 
актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о 
проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 
выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 
может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, 
отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация 
данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 
ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 
деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его 
потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 
форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 
виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 
действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 
изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий 
работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа 
качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 
продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 
другой деятельностью).Педагогическая диагностика завершается анализом полученных 
данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 
РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 
индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 
осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

 

 

1.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименовани
е программы,  

авторы 

Цель и задачи  
программы 

Принципы Планируемые  
результаты освоения 

программы  

«Приобщение 
детей к 
истокам 
русской 
народной 
культуры».  
М. Д. 
Маханёва, 
О.Л. Князева. 
– Детство-

Пресс, 2021г. 

Цель. Создать условия 
для формирования 
нравственной основы 
первоначальных чувств 
патриотизма как 
общечеловеческой 
ценности (любви к 
родному краю, малой 
родине, интереса к его 
прошлому и 
настоящему, 

Принципы и подходы к 
формированию 
программы 
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры» М. 
Д. Маханёвой,  
О.Л. Князевой. 

В основу программы 
«Приобщение детей к 
истокам русской 

3-4 года 

- Проявляет интерес к 
устному народному 
творчеству (песенки, 
потешки), 
договаривает с 
помощью взрослого. 

- Проявляет желание 
участвовать в 
театрализованных и 
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окружающему). 

 

Задачи: 

- расширение 
представлений о жанрах 
устного народного 
творчества и 
формирование 
нравственно- 

патриотических чувств у 
дошкольников; 

-расширение 
представлений о городах 
России, 
достопримечательностях 
малой родины; 

- обеспечить создание 
атмосферы 
национального быта; 

- использовать 
разнообразные формы 
фольклора: песни, 
загадки, пословицы, 
поговорки, частушки; 

- формировать умение 
рассказывать русские 
народные сказки, играть 
в народные подвижные 
и театрализованные 
игры; 

- содействовать в 
закреплении умения 
различать народное 
искусство, как основы 
национальной культуры; 

- формирование 
бережного отношения к 
природе и всему 
живому; 

- воспитание уважения 

к труду; 

народной культуры» 

М. Маханёвой,  

О. Князевой заложены 
следующие принципы: 

- доступность; 

- соответствие условий, 
требований, методов 
возрасту и 
индивидуальным 
особенностям развития 
детей; 

- систематичность и 
последовательность: 
постепенная подача 
материала от 

простого к сложному, 
повторение; 

- занимательность: 
предлагаемый материал 
должен быть понятным, 
нести 

занимательное начало, 
быть игровым. 

подвижных играх, с 
интересом следит за 
действиями героев 
кукольного театра. 

4-5 лет 

- Проявляет интерес к 
устному народному 
творчеству (песенки, 
потешки, сказки, 
скороговорки, 
прибаутки). 

- Запоминает 
наизусть короткие 
сказки, использует в 
речи потешки, 
прибаутки. 

- Принимает участие 
в театрализованных 
постановках, 
фольклорных 
инсценировках. 

5- 6 лет 

- Знает основные 
литературные 
понятия по 
фольклору; краткое 
содержание 
прочитанных 
литературных 
произведений. 

- Знает быт и 
традиции русского 
народа; песни, 
частушки, пословицы, 
поговорки, заклички. 

- Активно принимает 
участие в 
фольклорных 
постановках, знает 
русские народные 
сказки. 

6- 8 лет 

- Знает основные 
литературные 
понятия по 
фольклору; краткое 
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содержание 
прочитанных 
литературных 
произведений. 

- Знает быт и 
традиции русского 
народа; песни, ч 
частушки, пословицы, 
поговорки, заклички. 

- Умеет рассказывать 
русские народные 
сказки, потешки, 
обыгрывать их. 

- Использует в игре 
предметы быта 
русского народа. 

- Создает творческие 
работы по 
фольклорным 
произведениям. 

«Музыкальн
ые шедевры»  

 О.П. 
Радынова  

авторская 
программа и 
методически
е 
рекомендаци
и.  

Издательств
о Москва 
2000 

 

Цель программы: 
«Музыкальные 
шедевры»  

– формирование 
основ музыкальной кул
ьтуры детей 
дошкольного возраста. 

 

Ведущим видом 
деятельности 
в программе «Музыкал
ьные 

шедевры» является муз
ыкальное восприятие, 

которое центрирует, 
объединяет все другие 
(исполнительство, 
творчество, музыкальн
о-образовательную  

Цель программы – 

формирование 
основ музыкальной кул
ьтуры детей 
дошкольного возраста. 

Основные 

Программа 
«Музыкальные 

шедевры»  основана на 
накоплении ребенком 
опыта восприятия 
музыкальных шедевров 
мировой классики. 

Принципы 
построения программы 

: 

Тематический 
Программа охватывает 

6 тем, каждая из которых 
изучается в течение 
одного-двух месяцев, а 
затем повторяется в 
каждой возрастной 
группе на новом 
материале. 

Принцип 
концентрический или 
принцип 
цикличности (повторяем
ость тем).  

Принцип - 
контрастное 
сопоставление 

В результате 
освоения программы 
предполагается 
формирование у 
дошкольников основ  
музыкальной 
культуры. 

Возникнет интерес 
к музыке. Появятся 
музыкально-

эстетические 

потребности, начала 
вкуса, признание 
ценности музыки, 

представления о 
красоте. 

Дошкольники 
нацучатся 
сопереживать музыке
, эмоционально 
реагировать на 
музыку разного 
характера. У детей 
разовьютя 
музыкальное 
мышление, 
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задачи программы: 

— накапливать опыт 
восприятия 
произведений 
мировой музыкальной 

культуры разных эпох и 
стилей и 
народной музыки, 

формировать 
тезаурус (сокровищницу 
впечатлений); 

— вызывать 
сопереживание музыке, 

проявления 
эмоциональной 
отзывчивости, 
развивать музыкальные 

способности, 

воспитывать 
эстетические чувства; 
- развивать  

музыкальное 

мышление 

детей (осознание 
эмоционального 
содержания музыки, 

выразительного 
значения музыкальной 

формы, языка музыки, 

жанра и др.); 
- развивать творческое 
воображение (образные 
высказывания о музыке, 

проявления творческой 
активности); 
- побуждать детей 
выражать 
свои музыкальные впеч
атления в 
исполнительской, 
творческой 
деятельности (в 
образном слове 
рисунках, пластике, 
инсценировках); 
- расширять знания 
детей о музыке; 

- вызывать и 
поддерживать интерес 
к музыке, 

развивать музыкально-

эстетические 

репертуара. 
Принцип 

адаптивности. 
Принцип 

синкретизма программы
 предполагает 
взаимосвязь разных 
видов музыкальной и 
художественно – 

эстетической 
деятельности. 

Особые методы, 
разработанные О. 
П. Радыновой: 

Метод контрастных 
сопоставлений 
произведений. 
Методы уподобления 
характеру 
звучания музыки 

Виды уподоблений: 
- Моторно-

двигательное 
уподобление 

- Тактильное 
уподобление характеру 
звучания музыки 

- Словесное 
уподобление характеру 
звучания музыки 

- Вокальное 
уподобление характеру 
звучания музыки 

- Мимическое 
уподобление характеру 
звучания музыки 

- Темброво-

инструментальное 
уподобление характеру 
звучания музыки 

- Интонационное 
уподобление характеру 
звучания музыки 

- Цветовое 
уподобление характеру 
звучания музыки 

- 

Полихудожественное 
уподобление характеру 
звучания музыки 

творческое 
воображение; общие 

музыкальные 

способности. Самое 

главное, появится 
желание слушать 
музыку, сформируетя 
«копилочка» 
любимых 
произведений. 
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потребности, начала 
вкуса, признание 
ценности музыки, 

представления о 
красоте; 
- побуждать к 
оценке музыки (эмоцио
нальной и 
словесной) поддерживат
ь проявления 
оценочного отношения. 

 

Региональный компонент 

Наименовани
е программы,  

авторы 

Цель и задачи  
программы 

Принципы 

освоения программы 

«Воспитание 
маленького 
волжанина». 
Программа 
для педагогов 
и родителей 
по 
воспитанию 
детей от 3 до 
7 лет под 
редакцией 
Е.С. 
Евдокимовой 

Цель. 

Объединение усилий 
семьи, детского сада, 
организация 
дополнительного 
образования, 
учреждений культуры и 
искусства в 
становлении, развитии, 
воспитании в  ребёнке 
Благородного 
Гражданина. 

Задачи:  

1.Определение целей – 

ориентиров для каждого 
участника 
воспитательно-

образовательного 
процесса (педагогов, 
родителей и детей), 
направляющих 
внимание педагогов и 
родителей как нам 
развитие актуальных для 
жизни ребёнка 
интегративных качеств, 
так и на саморазвитие и 
совершенствование 
воспитывающих 
взрослых, как на 
главного условия 
воспитания гражданина. 

2.  Разработка 

Основные принципы формирования 
Программы: 

В основу программы «Воспитание маленького 
волжанина» Е.С. Евдокимовой заложены 
следующие принципы: 

- Принцип гуманизации образования требует 
построения педагогического процесса на полном 
признании гражданских прав всех участников 
образовательного процесса.  

- Принцип природосообразности требует 
строить образовательный процесс на целостности 
природы Ребенка. «Ребенок развивается по 
законам Природы, по ее календарному плану. 
Природа движется по пути обретения своей 
единственности и неповторимости в лице 
каждого данного ребёнка, по пути обретения 
заданной ему формы и наращивания заданных 
ресурсов» (Ш.А. Амонашвили). Это движение в 
ребёнке происходит через стремление к 
развитию, познанию, взрослению и свободе. 

- Принцип деятельностной направленности 
образования требует от воспитывающих 
взрослых внимания к саморазвитию и развитию у 
детей способности к активному познанию 
природы, истории родного края, его 
традиционной и современной культуры; 
внимания к творческому освоению не только уже 
исторически сложившихся, но и еще исторически 
складывающихся, объективно пребывающих в 
становлении форм человеческой ментальности. 

- Принцип осознанного взаимодействия 
воспитывающих взрослых и развития требует 
внимания к каждому участнику воспитательно-
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содержания 
образовательного 
взаимодействия 
воспитывающих 
взрослых с ребенком, 
во-первых, 
обеспечивающего 
воспитаннику 
возможность познавать 
природу, историю, 
искусство и культуру 
родного края - Нижнего 
Поволжья, 
эмоционально 
откликаться на 
предъявляемые 
педагогами и 
родителями образы; во-

вторых, позволяющего 
успешно формировать 
основы картины мира. 

3.  Развитие взаимно 
терпимых и 
ответственных 
отношений 
воспитывающих 
взрослых (родителей, 
педагогов детского сада, 
учреждений 
дополнительного 
образования, культуры и 
искусства), усили-

вающих воспитание 
нравственных качеств 
гражданина. 

4.  Обеспечение 
овладения ребенком 
знаниями о природе, 
истории и культуре 
родного края -Нижнего 
Поволжья, а также 
качествами, которые 
стимулируют 
дальнейшую 
познавательную 
деятельность и 
устремленность к 
новому знанию, 
присвоению позитивных 
моделей поведения 
гражданина в природе и 

образовательного процесса; установления 
оптимального соотношения участия родителей и 
прародителей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования детского сада в 
воспитании и обучении ребенка; понимания и 
устремленности к развитию всех сторон 
взаимодействия. 

- Принцип регионализации образования требует 
учета региональных особенностей 
(этнографических, историко-культурных, 
экологических и др.) в содержании и организации 
общественного и семейного дошкольного 
образования и обеспечения полноты и 
непрерывности образования педагога, родителя, 
ребенка, проживающих на территории Нижнего 
Поволжья. 

- Принцип непрерывности заключается в 
требовании, согласно которому процесс развития, 
воспитания в ребенке Благородного Гражданина 
важно осуществлять непрерывно: не только в 
детском саду, но и в семье. 

- Принцип интеграции требует внимания к 
каждой составляющей культурно-

образовательного пространства: семье, детскому 
саду, учреждениям дополнительного 
образования, учреждениям культуры и искусства, 
улице, общеобразовательной школе, 
гражданскому обществу и местному 
самоуправлению. Игнорирование, преувеличение 
или преуменьшение того или иного субъекта 
культурно-образовательного пространства ведет к 
невосполнимым потерям в становлении 
гражданина. Интеграция усилий социальных 
институтов, напротив, делает эффективным 
восхождение ребенка к национально-

региональной и общечеловеческой истории и 
культуре. Интеграция действий семьи с 
учреждениями дополнительного образования, 
детского сада и учреждений культуры и местного 
самоуправления ведет к появлению свойств, 
которыми не обладают отдельные социальные 
институты.                                                                            
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обществе. 

Это природа 
родного 
края, 
история  и 
культура 
родного 
края, 
искусство 
родного края 

Показатели развития 

Природа 
родного края 

Имеет элементарные географические представления о родном 
нижневолжском крае: Волгоградская область - край необъятных степей и 
великих рек, всхолмленных равнин и плоских, как стол, низменностей. 

Называет природно-климатические зоны Волгоградской области: степь, 
лесостепь, полупустыня. 

Называет памятники природы Волгоградской области: горы Уши, Столбичи 
и др. Проявляет интерес к туристско-краеведческой деятельности, выезжая с 
взрослыми в природные парки Волгоградской области. 

Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного 
края: нефть, газ, известняк, глина. 

Знает растения и животных экосистем Нижнего Поволжья: сада, огорода, 
луга, леса, степи, пустыни, поля, реки, озера, пруда. 

С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями 
краеведческий музей, выставки животных и растений; слушает рассказы 
специалистов о родной природе. 

Способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, фотографии 
животных, растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней и пр. 
Эмоционально откликается на художественные образы родной природы в 
изобразительном искусстве, литературе волжских авторов. Отражает свои 
впечатления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, поделках. 

С увлечением трудится вместе с взрослыми в саду, огороде. 

Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на 
познание свойств   природных объектов, явлений; делает выводы на основе 
полученных результатов. 

Способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при 
участии взрослых, анализировать полученные результаты. Умеет донести 
информацию, полученную разными способами (спросил…, увидел...) в ходе 
проектной деятельности до сверстников. 

Готов к деловому общению с взрослыми (родителями, педагогами, 
специалистами), удовлетворяющими его эколого-познавательные 
потребности. 

Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, 
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экспериментальной и игровой деятельности в природном окружении, 
помогает младшим детям осваивать ближайшее природное окружение. 

При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной картой-схемой 
района города (села, станицы, хутора), определяя месторасположение 
знакомых по прогулкам и экскурсиям объектов (озера, реки, леса и т.д.). 

Знает 4-5 растений «Красной книги» Волгоградской области: полынь, 
солодка, ландыш майский, тюльпан, василек; а также животных: журавль 
красавка, дрофа, орел балабан, филин, черный жаворонок, дятел. 

Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую 
среду, о значении мероприятий по охране природы. С интересом участвует в 
совместной с взрослыми деятельности по охране природы родного края. 

Гордится тем, что живет в Нижнем Поволжье - крае, уникальном по своим 
природным особенностям. 

История и 
культура 
родного края 

Знает название города (села, станицы, хутора), в котором живет. 
Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, 
традициях, легендах родного края. Называет достопримечательности 
родного города, села (например, памятник Ермаку в ст. Качалинской; 
Мамаев курган, Площадь Павших борцов в Волгограде). Гордится своей 
малой родиной. 
Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры 
родного края. Знает профессии горожан, сельчан, характерные для Нижнего 
Поволжья: нефтяник, железнодорожник, строитель, речник, агроном, 
тракторист и др. Называет имена знаменитых людей, прославивших родной 
край: воинов-защитников, строителей, писателей, художников, спортсменов. 
Знает, что в родном городе (селе, станице, хуторе) Волгоградской области 
живут люди разных национальностей. Интересуется традициями народов: 
русских, украинцев, белорусов, татар (игры, фольклор, быт и т.д.); казачьими 
традициями. 
Знает флаг, герб, значимые объекты города Волгограда и Волгоградской 
области.  
С интересом посещает исторические и памятные места города Волгограда и 
Волгоградской области, бережно относится к ним. С уважением и гордостью 
относится к людям, защищавшим и созидающим город и внесшим свой 
вклад в развитие Волгограда. 
Восхищается и эмоционально откликается на красоту и величие рек родного 
края - Волги, Дона, Хопра и др. Имеет представление, что на Волге и Дону 
стоит много городов (Ростов, Саратов, Самара, Нижний Новгород, 
Ульяновск и др.). 
Способен к совместному с взрослыми поиску информации об истории и 
культуре родного города (села, станицы, хутора), известных людях; умеет 
донести ее до сверстников. 
Воспринимает и эмоционально откликается на теле-, видео- и аудиосредства, 
используемые взрослыми при ознакомлении с родным краем. 
Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек города (села) и 
района, общению со специалистами учреждений культуры. Понимает 
значимость этих учреждений для граждан, сохранения исторического и 
культурного наследия. 
Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные 
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праздники родителей, прародителей; событиями, происходящими в родном 
селе, городе: парад, демонстрация, салют и др.; активно в них участвует. 
Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности 
(рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о родном 
городе (селе, станице, хуторе). Фантазирует о будущем родного города (села, 
станицы, хутора), Волгограда и Волгоградской области. 
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II СОДЕРАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса в детском саду  
Детский сад расположен в зоне резко континентального климата: зимой 

температура воздуха может опускаться до – 20С со скоростью ветра до 15 м/с, а летом – 

подниматься до +40С. Эта климатическая особенность отражена в продолжительности 
прогулки: зимой она может быть сокращена в зависимости от погодных условий, летом 
прогулка осуществляется в часы наименьшей солнечной активности – в первой половине 
дня до 12.00, во второй половине дня после 17.00. Также климатическая особенность 
учитывается при организации образовательного процесса: время начала и окончания тех 
или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 
Воспитанники знакомятся с явлениями природы, характерными для местности. 

Также при организации образовательного процесса учитывается и региональная 
особенность – воспитанники и родители детского сада – жители города-героя 
Волгограда. Этот факт находит отражение в решении образовательных задач через 
знакомство с культурой, историей, достопримечательностями, особенностями города, 
района, знакомство с флорой и фауной Волгоградской области. Ведущие отрасли 
экономики Волгограда и Волгоградской области обуславливают тематику ознакомления 
детей с трудом взрослых.  

 В старшем дошкольном возрасте дети знакомятся с Волгоградом как городом-

«тружеником» (ведущие отрасли экономики, промышленные предприятия, труд взрослых) 
и городом-«героем» (героическое военное прошлое Волгограда). Развитие познавательных 
интересов воспитанников происходит также через знакомство с флорой и фауной 
Волгоградской области, историей и культурой Нижнего Поволжья. 

Также развитие воспитанников детского сада осуществляется с учетом специфики 
национальной особенности. Это приобщение дошкольников к русской национальной 
культуре: народный календарь, культурно-историческое наследие, фольклор, 
декоративно-прикладное искусство. 

В детском саду нет демографических особенностей осуществления 

образовательного процесса. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 
общедоступный характер и ведется на русском языке. 

2.2.  Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях. (соответствует п. 32). 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (соответствует п.п.32.1.). 
Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 
- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР 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, 
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- 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. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

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. 
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 

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: 
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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 

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 
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 
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невербальные). 
В образовательной процесс в области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей (законных 
представителей) обучающихся, а также всех 
остальных специалистов, работающих с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

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. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (соответствует п.п.32.2). 
Задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

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 
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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. 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

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, 

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. 
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 
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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 со педагогическим 
работником литературные произведения по 
ролям. 

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 
количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ (соответствует п.п. 32.3.). 
Задачи образовательной области «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для: 
овладения речью как средством общения и культуры; 
обогащения активного словаря; 
развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развития речевого творчества; 
развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 
профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

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 

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 
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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. 

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 со 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, социально-

коммуникативного и других видов 
развития. Педагогические работники могут 
стимулировать использование речи для 
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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 
логопедической работы, а также работы, 
которую проводят с детьми другие 
специалисты. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (соответствует п.п.32.4.). 
Задачи образовательной области «Художественного-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
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. 
Содержание образовательной области «Художественного-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том Основной формой организации работы с 
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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 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-

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 
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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 со педагогическим 
работником). Элементы рисования, лепки, 
аппликации включаются в логопедические 
занятия, в занятия по развитию речи на 
основе формирования представлений о себе 
и об окружающем миром, 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. 

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. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (соответствует п.п.32.5). 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

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); 
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
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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. 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

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 

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 
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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. 

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 
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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 
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 
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обучающиеся усвоили речевые образцы 
того, как надо позвать педагогического 
работника на помощь в обстоятельствах 
нездоровья. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы  

Для успешной реализации программы в образовательной деятельности используются 
формы и методы работы, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей 
(не допускается как искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей).  

Образовательная деятельность выстраивается на основе взаимодействия взрослых и 
детей, ориентируясь на интересы и возможности каждого ребенка с учетом социальной 
ситуации его развития. На протяжении всего времени нахождения детей в ДОУ, взрослый 
поддерживает положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу, а также 
детскую инициативу и самостоятельность в специфических для них видах деятельности. У 
детей всегда есть возможность выбора материала, вида активности или участника совместной 
деятельности и общения.  

Образовательный процесс по реализации содержания психолого-педагогической 
работы подразделяется на следующие виды взаимодействия участников образовательных 
отношений, которые реализуются посредством специфических форм организации.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
проходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для организованной 
образовательной деятельности познавательного характера. В практике используются 
разнообразные формы работы с детьми.  

Виды детской деятельности и формы их организации:  
 

Виды детской 
деятельности  

Формы работы  
Младший дошкольный 

возраст  
Старший дошкольный возраст  

Двигательная  Подвижные  дидактические 
игры  
Подвижные игры  
Игровые упражнения  

Подвижные  дидактические игры  
Подвижные  игры  с правилами  
Игровые упражнения  
Соревнования  

Игровая  Сюжетные игры  Сюжетные игры 

 Игры с правилами  
Продуктивная  Мастерская по 

изготовлению продуктов 
детского творчества  

Мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества  
Реализация проектов  
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Коммуникативная, в 
том числе по 
коррекции речевых 
нарушений  

Ситуативный разговор  
Речевая ситуация 
Сюжетные игры  
Игры с правилами  

Беседа  
Составление и отгадывание загадок  

Трудовая  Совместные действия 
Реализация проекта  

Совместные действия  
Дежурство  
Поручение  
Задание  
Реализация проекта  

Познавательно- 

исследовательская  
Наблюдение  
Осмотры  
Рассматривание предметов  

Наблюдение  
Экскурсия  
Решение проблемных ситуаций  
Экспериментирование  
Коллекционирование  
Моделирование  
Реализация проекта Игры с 
правилами  

Музыкально-

художественная  
Слушание  
Исполнение  
Музыкально-дидактические 
игры  

Слушание  
Исполнение  
Импровизация  
Экспериментирование Подвижные 
игры (с музыкальным сопровождением)  
Музыкально-дидактические игры  

Чтение  
художественной  
литературы  

Чтение  
Разучивание  

Чтение Обсуждение  
Разучивание  

 

С целью наиболее эффективной реализации психолого-педагогической и коррекционно- 

развивающей работы по освоению детьми содержания программы в образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(организованная образовательная деятельность) и образовательную деятельность, 
осуществляемую в ходе режимных моментов, внедряются следующие педагогические методы 
и средства.  

 

Формы работы по образовательным областям  
 

Направления 
развития и 
образования детей  

Формы работы  
Старшая группа  Подготовительная к школе группа  
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Физическое развитие  Физкультурное занятие 
Игра  
Утренняя гимнастика  
Интегративная 
деятельность  
Экспериментирование 
Контрольно-

диагностическая 
деятельность  
Спортивные и 
физкультурные досуги  
Спортивные 
состязания 
Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера Проектная 
деятельность  
Беседа 
Рассказ  
Чтение  
Проблемная ситуация  

Физкультурное занятие  
Утренняя гимнастика  
Игра  
Беседа Рассказ  

Чтение  
Рассматривание.  
Интегративная деятельность 
Контрольно-диагностическая 
деятельность Спортивные и 
физкультурные досуги Спортивные 
состязания Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера Проектная деятельность 
Проблемная ситуация  

Социально - 
коммуникативное  

Игровое упражнение  
Индивидуальная игра 
Совместная с 
воспитателем игра  
Совместная со 
сверстниками игра (парная, 
в малой группе)  
Игра 
Чтение  
Беседа  
Наблюдение  
Рассматривание  
Чтение  
Педагогическая ситуация  
Праздник  
Поручение 
Дежурство.  
Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера Просмотр и 
анализ мультфильмов, 

Индивидуальная игра.  
Совместная с воспитателем игра.  
Совместная со сверстниками игра 
Чтение  
Беседа  
Наблюдение  
Педагогическая ситуация.  
Проектная деятельность  
Интегративная деятельность  
Праздник  
Совместные действия 
Рассматривание. Просмотр и 
анализ мультфильмов, 
видеофильмов. 
Экспериментирование 
Поручение и задание  
Дежурство.  
Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера  
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видеофильмов.  

Речевое развитие  Рассматривание 
Игровая ситуация  
Дидактическая игра  
Ситуация общения. Беседа 
(в том числе в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом 
взрослых).  
Интегративная 
деятельность  
Хороводная игра с пением  
Игра-драматизация  
Чтение Обсуждение  
Рассказ  
Игра  
Проектная деятельность 

 

Чтение.  
Беседа  
Рассматривание  
Решение проблемных ситуаций.  
Разговор с детьми  
Игра  
Проектная деятельность  
Создание коллекций  
Интегративная деятельность 
Обсуждение.  
Рассказ.  
Инсценирование. 

 Ситуативный разговор с детьми  
Сочинение загадок Использование 
различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание  
Наблюдение  
Игра-
экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование.  
Развивающая игра  
Ситуативный разговор  
Рассказ  
Интегративная 
деятельность  
Беседа  
Проблемная ситуация 

 

Создание коллекций  
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование 
Экспериментирование  
Развивающая игра  
Наблюдение  
Проблемная ситуация  
Рассказ  
Беседа  
Интегративная деятельность  
Моделирование  
Игры с правилами 

Художественное- 

эстетическое развитие 

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов  
Игра  
Организация выставок  
Изготовление украшений 
Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки  
Экспериментирование со 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно- исследовательской 
деятельности.  
Создание макетов, коллекций и их 
оформление  
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
Игра  
Организация выставок Слушание 
соответствующей возрасту 
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звуками  
Музыкально-

дидактическая игра  
Разучивание музыкальных 
игр и танцев  
Слушание 
соответствующей возрасту 
народной, классической, 
детской музыки 
Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение 

 

народной, классической, детской  
музыки  
Музыкально- дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 

содержания  
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Двигательный, пластический 
танцевальный этюд  
Танец  
Творческое задание 

Педагогические методы и средства в работе с детьми дошкольного 
возраста  

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время организованной 
деятельности осуществляется за счет:  

• дозирование индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, так и по 
сложности материала;  

• индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения; 
• введение зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания;  
• использование речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала 

педагог задает программу деятельности и комментирует действия ребенка, затем ребенок сам 
сопровождает свою деятельность речью, на завершающем этапе – ребенок самостоятельно 
учиться планировать свои действия и действия других детей).  
 

Методы реализации  
Программы  

Средства реализации Программы  

Наглядные методы   средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);  
 компьютерные программы;  
 формы организации учебной деятельности на занятии;  
 технические средства обучения;  
 методические пособия;  
 дидактические материалы;  
 методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям;  помещения ДОУ.  

Словесные методы   средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);  
 формы организации учебной деятельности на занятии;  
 технические средства обучения;  
 методические пособия;  
 дидактические материалы;  
 методические  разработки  (рекомендации)  по 

образовательным областям.  
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Практические методы   средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);  
 компьютерные программы;  
 формы организации учебной деятельности на занятии;  
 технические средства обучения;  
 методические пособия;  
 дидактические материалы;  
 методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям;  помещения ДОУ.  

Репродуктивные методы   средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);  
 компьютерные программы;  
 формы организации учебной деятельности на занятии;  
 технические средства обучения;  
 методические пособия;  
 дидактические материалы;  
 методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям; помещения ДОУ.  

Продуктивный метод   средства наглядности (схемы, рисунки, фото и т. п.);  
 компьютерные программы;  
 формы организации учебной деятельности на занятии;  
 технические средства обучения;  
 методические пособия;  
 дидактические материалы;  
 методические разработки (рекомендации) по 

образовательным областям; помещения ДОУ.  

Интегративный метод   компьютерные программы;  
 формы организации учебной деятельности на занятии;  
 технические средства обучения;   методические пособия;  
 дидактические материалы.  

 

Для эффективной коррекции речевых нарушений и развития личности ребенка 
используется индивидуальный образовательный маршрут, как способ работы с детьми с 
нарушениями речи, который разрабатывается всеми специалистами ДОУ.  

  

2.4. Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик  

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 
самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его 
бытия и события с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) 
новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 
потребностей и интересов. Заметим, понятие «зона ближайшего развития» не покрывает всего 
содержания деятельности ребенка – его дополняет понятие «культурные практики».  
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Культурная практика познания: проведение мероприятий, посвященных различным 
сторонам человеческого бытия:  

• окружающей природе - «Времена года», «Осенний карнавал», «Масленица», 
«Синичкин день» и т.д.;  

• миру искусства и литературы - «День театра», «Рождественские вечера», «Взятие 
снежного городка», «Конкурс чтецов»;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям - День 
Знаний, Новый год, День Защитника Отечества, 8 марта, День Матери, День защиты детей;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка - День 
Государственного флага, День России, День города, День Победы.  

Период подготовки к каждому мероприятию определяется педагогами в 
соответствии с возрастом, контингентом детей группы, условиями и спецификой 
образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы. 
Подготовка осуществляется в разных видах деятельности: чтение, заучивание стихотворений, 
беседа, рассматривание картин, просмотр презентаций, изготовление подарков, атрибутов, 
декораций, репетиция с артистами- педагогами, родителями.  

Мероприятия носят интегративный характер, позволяют решать задачи нескольких 
образовательных областей. Культурная практика исследования осуществляется с детьми 
старшего дошкольного возраста и включает: умение видеть проблему, выдвигать гипотезу, 
умение задавать вопрос умение давать определение понятиям (приемы: описание, 
характеристика, сравнение, различение, загадки), классификация, наблюдение, проведение 
эксперимента (мысленный эксперимент, эксперименты с реальными объектами), суждение, 
анализ, выделение главного и второстепенного, формулировка выводов, умозаключений 

(умозаключение по аналогии, метафора). Культурная практика речевой деятельности 
включает в себя:  

• речевую этику (мимика и жесты, этические беседы, правила поведения во время 
общения, диалог в общественных местах, разговор во время спора, разговор по телефону);  

• речевые опыты (сочинение сказок, сочинение по серии картин, из личного опыта, 
описательных рассказов, комбинированных монологов, загадок, придумывание начала, 
середины, конца рассказа, сказки);  

• технику речи (дикция, выразительность речи).  
Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 
и детей. Организация культурных практик носит преимущественно, подгрупповой характер.  

  

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов  

Культурные  игровые  практики  как  организационная 
 основа образовательной деятельности  

Сюрпризные 
игровые моменты 
Игровые моменты- 

переходы от одного 
режимного процесса 
к другому.  

Индивидуальная 
Игры по выбору 
Игры- «секреты»  

Групповая 
Игры рядом.  
Игры по 
инициативе детей.  
Игры-  

«предпочтения»  

Коллективная  
Игры-

«времяпровождения» 

Игры - «события»  
Игры  -  

«сотворчество»  
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Игры-наблюдения. 
Подвижные игры.  
Сюжетно-ролевые 
игры.  
Строительные игры  

Организованная образовательная деятельность  
Прямое руководство игрой  Косвенное руководство игрой  
Игра-беседа.  
Игровые 
 обучающие 
ситуации.  
Игра-занятие  
Игра- драматизация. 
Игра- 

экспериментирование. 
Игра-моделирование  

Через предметно- 

игровую   среду. 
Проблемные 
ситуации.    Игры, 
провоцирующие 
изменения  игровой 
среды.  
Игры-путешествия. 
Игры-развлечения.  
Игры-аттракционы  

Через сверстников  
Совместно-игровые 
действия.  
Игра-диалог.  
Игра-тренинг.  
Режиссерские игры  

Совместная образовательная деятельность детей и родителей  
индивидуальная  подгрупповая  коллективная  
Народные игры.  
Развивающие игры.  
Строительные игры. 
Технические игры.  
Спортивные игры  

Игры  на 
установление 
детско- 

родительских 
отношений. 
Игровые тренинги.  
Досуговые игры  

Игры-конкурсы.  
Неделя игры и 
игрушки в детском 
саду.  
Игровые  досуги  и  
праздники  

 

2.5. Описание способов и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 
важно соблюдать ряд общих требований:  развивать активный интерес детей к окружающему 
миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.  
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Способы и направления поддержки детской инициативы  
Младшая группа  
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике 
и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т. п.).  

Средняя группа  
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 
пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 
конкретной ситуации. Возраст «почему- чек» проявляется в многочисленных вопросах детей 
к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 
широкий интерес к окружающему миру.  

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 
вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 
терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать 
их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в 
нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 
науки, строительства, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 
деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 
ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 
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решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность 
в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 
взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 
воспитатель всегда высоко оценивает.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в 
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 
активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 
составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 
детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 
набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части 
игр примерно 1 раз в 2 месяца).  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием 
внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 
действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 
учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 
фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность 
выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность 
процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

Старшая и подготовительная группа  
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. Опираясь на характерную для старших дошкольников 
потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 
создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 
перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 
опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 
если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 
силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:  
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поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 
умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников 
в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 
возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 
воплощения.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы - 

таинственные письма- схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 
в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 
заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 
это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это 
можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные 
вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 
Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 
пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 
письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 
рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 
вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 
находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником 
новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 
дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 
«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете 
и пр.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 
образовательные задачи. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. 
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2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) обучающихся. (соответствует п.п.39). 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 
интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 
контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное 
участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 
восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 
закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 
возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 
Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 
необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР (соответствует п.п.39.3.): 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 
периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 
возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 
базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 
(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 
ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 
прав человека. 

6. 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. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

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

образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 
- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 
8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

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

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

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 
форум, группы в социальных сетях). 
 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
(соответствует п. 43) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 
и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
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- 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 (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 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 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 (натрия, дизартрия, алалия, афазия, ринология, 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; 
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- 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. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 
специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 
том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 
организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 
профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 
реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение 
эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 
обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 
получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 
его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 
коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 
обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законным представителям) ребенка. 
При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 
только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 
степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 
воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 
устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 
программными требованиями. 
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 
задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 
«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 
«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний 
ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 
разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 
с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 
смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 
В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 
на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 
заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

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

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом 
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 
рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 
части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 
разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 
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составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 
педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 
адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 
фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 
материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 
без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 
составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 
предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 
слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 
знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 
их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 
характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 
процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 
направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 
языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 
рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 
первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в 
слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 
словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 
обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для 
обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для 
обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 
обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 
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проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 
фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 
этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 
выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 
этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 
обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 
значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 
предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 
родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 
обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 
Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 
представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 
вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной 
на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 
кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 
необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 
аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 
общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 
способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 
акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 
локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 
речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 
фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 
музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 
из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 
кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 
ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 
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памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 
обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 
понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 
названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 
коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 
заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 
оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 
профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой – 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 
шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
падеже (типа «Вова, спит», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - 
на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 
навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 
фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 
правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 
слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 
с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 
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согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 
подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 
а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 
оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 
простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 
слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 
или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 
и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 
новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 
уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 
противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение 
объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 
бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 
бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 
названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять 
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логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 
храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 
уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 
веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 
значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 
мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 
скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 
- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 
введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и 
синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 
развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 
развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 
двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 
предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 
на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
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Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 
в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 
планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 
и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

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

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 
Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 
результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 
Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 
работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 
(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 
работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 
точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 
Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 
- адаптироваться к различным условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
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формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 
владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.8. Федеральная рабочая программа воспитания (соответствует п. 49) 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 
программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 
Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 
конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 
результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 
в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 
раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 
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Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 
образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 
другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел (соответствует п. 49.1). 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ 
и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 
год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре 
и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения; 
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- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 
все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 
ценности, содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения 
сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует 
формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 
образовательных отношений.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 
ТНР. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 
виды деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 
работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 
работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 
опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
работы.  

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 
какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР. 
(соответствует п.п. 49.1.6.) 

 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей 
стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, 
семье, близким людям. 
 

Социальное  Человек, семья, дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные 
проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный 
к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства 
долга: ответственность за свои 
действия и поведение; 
принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Освоивший основы речевой 
культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать с 
педагогическим работником и 
другими детьми на основе общих 
интересов и дел. 
 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе 
творческом, проявляющий 
активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и 
в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей 
российского общества. 
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Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, 
социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 
семье и в обществе на основе 
уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико - 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий 
зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
 

Содержательный раздел (соответствует п. 49.2) 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 
России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 
заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, 
развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 
традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 
- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 Познавательное направление воспитания. 
Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 
книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 
и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 
работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

        Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 
своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – 

«здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 
физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
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-формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
-создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
-введение оздоровительных традиций в Организации. 
 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 
ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 
культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 
протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 
- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
 Трудовое направление воспитания. 
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
Основная Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 
ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 
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- казать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 
старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 
непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 
 Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 
считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 
имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 
разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

- устраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 
включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 
Особенности реализации воспитательного процесса. 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 
-региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Организации; 
- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 
- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 
муниципальные; 

- ключевые элементы уклада Организации; 
- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 
партнерами Организации; 

- особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 
инвалидностью. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 
обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится 
воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и 
формы деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении 
сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в 
процессе воспитательной работы. 
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Организационный раздел (соответствует п. 49.3) 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 
для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 
образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам 
воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, 
в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 
распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 
проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 
образовательных отношений. 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 
Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 
воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 
продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 
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своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 
каждым ребенком. 

 

Организация предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 
- оформление помещений; 
- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 
- игрушки. 
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ 
могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по 

разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 
процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников 
Организации по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 
специалистов других организаций (образовательных, социальных). 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
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взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 
сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 
(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 
социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 
работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 
являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 
детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся 
с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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III. Организационный раздел  
3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

(соответствует п. 50) 
 

 Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 
нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 
образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 
реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 
его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 
включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 
нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 
соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 
обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 
центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 
органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 
недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 
условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 
особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 
ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 
наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного 
образования) в шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
(соответствует п. 51.3) 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа 
предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

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

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

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

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

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

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды (соответствует п. 
52). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 
Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 
Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 
дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 
в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 
работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 
строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 
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обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 
предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 
тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 
возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 
самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 
ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 
том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 
учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 
должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 
вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 
обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 
педагогических работников. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Материально-технические условия выполняют требования санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, требований пожарной 
безопасности и электробезопасности, требований по охране здоровья обучающихся и охране 
труда работников ДОО и дает возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ТНР. В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 
оздоровительного процесса. 
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 Имеются следующие помещения и территории:  
• групповые комнаты  
• кабинеты учителей - логопедов  
• музыкальный зал 

• спортивный зал  
• медицинский блок  
• пищеблок  
• прогулочные площадки  
•  физкультурная площадка.  
В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и периодической 
литературой.  

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

• условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 
возрастом детей);  

• условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки);  
• условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);  
• условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования);  
• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).  
В кабинете учителя - логопеда проводятся индивидуальные, подгрупповые занятия.  
Помещение кабинета условно поделено на зоны:  
• Развития артикуляционной моторики и постановки звуков.  
• Развития речевого дыхания.  
• Развитие мелкой моторики.  
• Автоматизации звуков речи и дифференциация поставленных звуков.  
• Формирование лексико-грамматического строя речи.  
• Развитие связной речи.  
• Обучения грамоте.  
• Рабочее место учителя-логопеда и ТСО.  
• Методическое обеспечение учебного процесса наглядных пособий.  
• Родительский уголок  
Основными направлениями работы, проводимой в кабинете, являются:  
• комплексное изучение детей, обследование их  
речевого и психомоторного развития;  
• проведение индивидуальных, подгрупповых занятий, направленных на:  
-коррекцию нарушений звукопроизношений;  
-коррекцию нарушений грамматического строя речи;  
-развитие связной речи;  
-расширение словарного запаса и представлений об окружающем мире;  
-коррекцию звуко-слоговой структурой слова;  
-профилактику нарушения чтения и письма, обучение грамоте;  
-коррекцию нарушений мелодико-интонационной и темпо-ритмической стороны речи;  
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-развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графический навыков;  
-развитие пространственных и временных представлений;  
-развитие всех видов памяти, восприятия, мышления;  
-развитие конструктивной деятельности;  
• консультации родителей;  
• консультации воспитателей и специалистов ДОУ;  
• ведение документации.  
Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  
Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 
Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 
безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. Педагогический коллектив заботится о 
сохранении и развитии материально - технической базы и создании благоприятных медико-

социальных условий пребывания детей в ДОУ.  
В детском саду установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован 

современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. В ДОУ регулярно проводятся 
мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, 
учебные тренировки. Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ и ПДД.  

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 
безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры.  

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами.  
 

«Социально-коммуникативное развитие»   
 

Труд 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 
Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. 
Шатверян.  

2. Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе 
детского сада. Интегрированный подход: методическое пособие. – М.: Цветной 
мир, 2016.  

3. Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе: методическое пособие для 
воспитателей и учителей начальной школы. – М.: Цветной мир, 2015. Рыжова Н.А. 
«Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на DVD с 
текстом (методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» 
«Видеофильм на DVD», 2010.  

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3–7 лет. 
Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. 
Шатверян.  

ОБЖ 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет – М.: МОЗАИКА – СИН-ТЕЗ, 2016 

2. И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  
3. Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. Вереска Н.Е., 

Вереска А.Н 

4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013.  
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5. Беляевскова Т.Д. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, 
целевые прогулки, утренники, экскурсии. Волгоград: Учитель, 2012 – 170с. 

6. «Дорожная азбука в детском саду» автор Е.Я. Хабибулина- Санкт – Петербург, 
2016 

7. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИ-КА – СИНТЕЗ, 2016 

8.  «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет» - Саулина Т.Ф. 

9. «Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 
дорожного движения» - Данилова Т.В. 

10. «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет» автор Н.В. 
Коломеец- Волгоград: Учитель, 2011 

11. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста – 

СПб.: – «ДЕТ-СТВО - ПРЕСС», 2016 

12. «Основы безопасного поведения дошкольников» автор О.В. Чермашенцева – 

Волгоград: Учитель, 2012 

13. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры» - 

Гарнышева Т.П. 
14. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет» - Белая К.Ю. 
15. Пожарная безопасность. Разработка занятий. Старшая груп-па/Автор-сост. Т.В. 

Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

16. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005 

17. О здоровье дошкольников. Родителям и педагогам/сост. Н.В. Нищева. – СПб., 
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006 

18. «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» автор Т.Г.Карепова- 

Волгоград: Учитель, 2011 

19. Югова М.Р.  «Воспитание ценностей здорового образа жизни». Волгоград: 
Учитель, 2017-137с. 

20. Оздоровление детей в условиях детского сада/под ред. Л.В. Кочетковой. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005 

21. Безруких М.М., Филипкова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном 
питании/Методическое пособие. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012 

22. Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Старшая группа: Методическое 
пособие для педагогов ДОУ, - СПб.: ДЕТ-СТВО – ПРЕСС, 2004 

 

Социальные отношения 

 

1. Пособие «Это – я!», авторы М. В. Корепанова, Е. В. Харлампова. 
2. Конспекты и сценарии занятий Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 
3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года).  
4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет).  
5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет) (готовится к печати).  
6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года).  
7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет). Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением: Старшая группа (5–6 лет). Дыбина О. В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

8. Коломийченко Л.В. Комплект настольно-печатных игр по развитию социальных 
компетенций дошкольников. Вторая младшая группа, средняя группа, старшая 
группа, подготовительная группа ДОО. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

9. Я–Ты–Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: 
О. Л. Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 168 с.  
 

Формирование гражданственности и патриотизма 

 

1. Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
2. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.– 

СПб: Детство- Пресс, 2010. 
3. Натарова В.И., Карпухина Н.И. Моя страна. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

4. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Средняя группа.- М: «Издательство Скрипторий 2003», 
2008. 

5. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Старшая группа.- М: «Издательство Скрипторий 2003», 
2008. 

6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Подготовительная группа.- М: «Издательство 
Скрипторий 2003», 2008. 
 

 

«Познавательное развитие» 

 

1. «Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет)» Е.Н. Краузе 
– Санкт-Петербург - 2023 

2. «Игровые занимательные задачи для дошкольников» - З.А. Михайлова – Детство-Пресс, 
2007. 

3. Методическое пособие «Математика для детей 5-6 лет» - Е.В.Колесникова- Москва. 
Изд. «Творческий центр», 2004. 
4. «Наш дом – природа» - Н.А.Рыжова - ООО «Карапуз-Дидактика», 2005. 
5. «Детское экспериментирование» - И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир - Москва, 2003. 
6. «Экспериментальная деятельность» - Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова – Санкт- 

Петербург - 2008 

7. «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в д/с» - А.И. 
Иванова- Москва. Творческий центр, 2005. 
8. «Игровая деятельность на занятиях по математике» - П.Г.Федосеева- Издательство 
«Корифей», 2009. 
 

 «Речевое развитие» 

 

1. «Конспекты занятий с детьми тнр 5-6лет»  - Н.В. Нищева  - 2022г.                               
2. «Занятия по развитию речи» -В.В.Гербова – Москва «Просвещение», 2007. 
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3. «Знакомим дошкольников с художественной литературой» - О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш- 

Москва. Сфера, 2002. 
4. «Ознакомление с художественной литературой» - Н.В. Нищева - 2022г. 
5. «Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет» - А.А. Гуськова - Волгоград. Учитель – 

2012 

 

«Логопедия»  
 

1.Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В. Коррекционное обучение и воспитание 
детей с общим недоразвитием речи. - М.2009.  
2.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе детского сада 
для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., Детство-пресс, 2001  
3.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
ФФН - Программа. - М. 2010г. ;  
4.Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2001.  
5.Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008  
6.Васильева С.В., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников (с приложением). 
- М.: «Школьная пресса», 2001.  
7.Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники 
чтения, Москва: Издатшкола 2000.  
8.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001.  
9.Савельева Е. 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008.  
10.С.П. Цуканова, Л.Л Бетц. Учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий по 
развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 
дошкольного возраста-М.:  
Издательство ГНОМ и Д, 2006.  
11.Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: 
ВЛАДОС, 2001. 12. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» (Методические рекомендации по 
развитию речи и подготовки к обучению грамоте) М., 2002.  
13. Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 
логопедической группе» М., 2001.  
14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Закрепление произношения звука «РЬ» , 

«Закрепление произношения звука «ЛЬ», «Закрепление произношения звуков «Ш, Ж» 
М.,2001.  
15. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация 
работы. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010  
16. Докутович В.В., Каласова Л. Е. Дневник учителя- логопеда издательство 
«Учитель», Волгоград 2014 г.  
17. Шалаева Г. Логопедические игры. М: «АСТ «Слово», 2009  
18.Косинова Е. Уроки логопеда. М. 2008  
19. Н. С. Жукова «Уроки логопеда» М. 2007  
20. Юдина Я.Л., Захарова И.С. Сборник логопедических упражнений М: «ВАКО», 

2011  

21. Новиковская О.А. «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников». 
(Логопедические игры и упражнения) С-П «Детство- Пресс» 2002  
22. В. М. Акименко «Исправление звукопроизношения у детей» Р-на-Дону. Феникс 
2008  

23. Васильева С.В., Н. Соколова Логопедические игры для дошкольников, М.: 
«Школьная пресса», 2001  
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24. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.:Владос,2003  
25. Ястребова А.В. Комплекс занятий по формированию у детей речемыслительной 
деятельности.- М.:АРКТИ,2001  
26. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей.С.П.: Литера,2005 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1.«Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» - О.Л.Князева - Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 1998. 
2. «Развитие у дошкольников творчества» - «Развитие у дошкольников творчества» - 

Москва «Просвещение», 1985. 
3. «Занятия по изобразительной деятельности» - Т.С.Комарова - Москва «Просвещение», 
1978. 

4. «Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей» - 

Доронова Т., Доронов Е.. - Москва «Просвещение», 1997. 
5. «Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего 
дошкольного возраста» - Г.П.Новикова- Москва. Аркти, 2003. 
6. «Изобразительная деятельность и художественный труд» - О.В. Павлова - Волгоград. 
«Учитель», 2013. 
7. «Музыка в детском саду» - Н. Ветлугина, И. Дзержинская- М «Музыка» (по возрастам 5 
книг, 1985-1986. 

8. «Занятия по рисованию с дошкольниками» - Р.Г. Казакова, Т.И. Сайганова – ТЦ Сфера 
– 2017 

9. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»  - Г.Н. Давыдова – Москва – 2007 

10. «Занятия по конструированию из строительного материала» - Л.В. Куцакова – 

Москва.Мозаика-Синтез - 2006 

 

 

 

 «Физическое развитие» 

 

1.«Физкультурные занятия в детском саду, старшая группа» - Л.И. Пензулаева- Москва. 
«Мозаика-синтез», 2011. 
2. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» - Л.И. Пензулаева - Москва «Мозаика-

синтез», 2011. 
3. «Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста» - Ю.А.Кириллова - 
СПб «Детство-пресс», 2012. 
4. «Организация деятельности детей дошкольного возраста на прогулке» - Т.Г.Кобзева - 
Москва «Просвещение». 
5. «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ» - О.Н.Моргунова - 

Воронеж. «Учитель», 2005. 
6. «Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет» - А.А. Гуськова - Волгоград. Учитель - 
2012 
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3.6. Федеральный календарный план воспитательной работы (соответствует п. 54). 
 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитательной 
работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым 
направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать 
основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 
указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков 
проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 
избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 
возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 
деятельности). Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 
регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 
членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, а 
также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в 
соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 
значения, памятными датами Организации. 

 

 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 
жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 
году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 
Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 
Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
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9 мая: День Победы; 
13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 
5 июня: День эколога; 
6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 
12 июня: День России. 
Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 
30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 
Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 
(или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 
Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 
7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
5 октября: День учителя; 
16 октября: День отца в России. 
Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 
27 ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
31 декабря: Новый год. 
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3.7. Режим дня в детском саду № 317 на зимнее время в группах  

компенсирующей направленности   

Режимные моменты Группа  
№ 2 

подготови
тельная 

логопедич
еская 

Группа  
№ 4  

средняя 
логопедич

еская 

Смешанная 2-х 
возрастная 

логопедическая 
группа№ 9 

Группа № 
10 старшая 
логопедич

еская 
старшая подготови

тельная 
Утренний прием, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 
минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак. 8.30-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям  8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 9.00-9.15 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия 
– 2 минуты, перерывы между занятиями, не менее 
10 минут) (второй завтрак-10.00) 

9.00-10.50 9.00-10.20 9.00-10.35 9.00-11.00 9.15-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки (самостоятельная деятельность) 

10.50-12.00 10.20-12.00 10.35-12.00 

 

11.00-12.00 10.15-12.00 

 

Обед  12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, постепенный подъем детей, 
закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Уплотненный полдник  15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия при необходимости 16.00-16.25 16.00-16.20 16.00-16.25 16.00-16.25 16.00-16.20 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 
интересам, общение  

16.25-17.00 16.20-17.00 16.25-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность детей, 
возвращение с прогулки. 

17.00-17.50 17.00-17.50 17.00-17.50 17.00-17.50 17.00-17.50 

Уход домой  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00 

 

 

Режим дня в детском саду № 317 на летнее время в группах  

компенсирующей направленности   

Режимные моменты Группа  
№ 2 

подготови
тельная 

логопедич
еская 

Группа  
№ 4  

средняя 
логопедич

еская 

Смешанная 2-х 
возрастная 

логопедическая 
группа№ 9 

Группа № 
10 старшая 
логопедич

еская 
старшая подготови

тельная 
Утренний прием, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 
минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак. 8.30-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-9.00 

Игры по выбору детей 9.00-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 8.50-9.25 9.00-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки (самостоятельная деятельность) 

9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 
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Обед  12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, постепенный подъем детей, 
закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Уплотненный полдник  15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 
интересам, общение  

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность детей, 
возвращение с прогулки. 

17.00-17.50 17.00-17.50 17.00-17.50 17.00-17.50 17.00-17.50 

Уход домой  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00 

 

3.8. Дополнительный раздел Программы: текст ее краткой презентации 

 

Программа МОУ Детского сада № 317 ориентирована на детей 4-8 лет с тяжелыми 
нарушениями речи (общее недоразвитие речи). Программа реализуется посредством 
развивающей коррекционно-образовательной деятельности: логопедические коррекционные 
занятия, занимательная образовательная деятельность под руководством воспитателя.  

Реализацию образовательной программы в полном объеме обеспечивает служба 
сопровождения. В нее входят:  

- логопедическая служба,  
- музыкальная служба,  
- оздоровительно-физкультурная служба,  
- воспитательно-образовательная служба.  
При реализации образовательной программы используются:  
• Федеральная образовательная программа дошкольного образования. Приказ 

Мин.проф.РФ от 25.11.2022г. № 1028,  
• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ОВЗ. Приказ Мин.проф.РФ от 24.11.2022г. № 1022.  
Наряду с этим используются парциальные программы и педагогические технологии.  
Возрастная категория детей и особенности реализации программы: адаптированная 

образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 8 лет с тяжелыми 
нарушениями речи, особенности реализации АОП предусматривают гибкий коррекционно-

образовательный процесс, направленный на учет индивидуальных возможностей детей с ТНР, 
на полноценное проживание ребенка с ТНР дошкольного детства и психолого- педагогической 
готовности к школьному обучению в период завершения этапа дошкольного детства. Ссылки на 
федеральные программы:  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.2. ФАОП ДО): 
- реализация содержания АОП ДО; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia


90 

 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 
период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 317 
Красноармейского района Волгограда», функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 
12 часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке. 

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников в учреждении 
сформировано и функционирует 4 группы коррекционной направленности.  

По возрастным характеристикам: 
1 средняя группа (дети с 4 до 5 лет) - 10 человек, 

1 старшая группа (дети с 5 до 6 лет) – 10 человека, 
1 подготовительная к школе группа  (дети с 6 до 7 лет) - 10 человек, 
1 смешанная двух возрастная (дети с 5 до 7 лет) - 9 человек. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 
интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 
контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное 
участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 
восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 
закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 
возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 
Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 
необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
нарушенных функций у обучающихся. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР (соответствует п.п.39.3. ФАОП ДО): 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 
периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 
возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 
базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 
(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 
ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 
прав человека. 

6. 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. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 
- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 
8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 
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- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 
форум, группы в социальных сетях). 

 

Взаимодействие с родителями: 
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 
Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОО, 
договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 
курсе реализуемой программы, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 
процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОО; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 
перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 
данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Информирование 

Информационные стенды; выставки детских работ; личные беседы; общение по 
телефону; родительские собрания; официальный сайт ДОО; общение по электронной почте 

Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 
семейных ценностей 

Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата 
семьи: 

- беседы (заведующий, старший воспитатель, воспитатели); 
- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 
- анкетирование; 
- проведение мониторинга потребностей семей в удовлетворенности родителей 

услугами, предоставляемыми в ДОО. 
Консультирование родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальные, письменные, очные). 
Совместная деятельность ДОУ и семьи 

Организация совместных праздников и досугов; участие в конкурсах; выставки 
семейного творчества; субботники; ремонт прогулочных площадок экскурсии. 

Просвещение и обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: семинары-практикумы; 
приглашения специалистов; официальный сайт ДОО; творческие задания; папки-передвижки. 
Заседания клуба «Мамина школа». 


