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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

В соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой…». В связи с 

этим в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 9 «Черепашка» образовательная деятельность с ребенком с 

тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту - ТНР) осуществляется согласно 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее по 

тексту – АОП ДО). Воспитанник посещает группу комбинированной 

направленности для детей от 3 до 8 лет № 4. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

ребенка с ТНР – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

ребенка с ТНР с учетом особенностей его психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АОП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. Она реализуется во всех образовательных 

областях, а также через специальные коррекционно-развивающие индивидуальные 

занятия. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

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

компонентов языка. 

АОП ДО для ребенка с ТНР разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. - ООН 1990. 

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

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru.   

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

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

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

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

2020 ««Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Министром 

России 18.12.2020, регистрационный номер 61573). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

 Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения 

в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 года, 

регистрационный № 53776). 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – №7. 

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-

е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 240 с. 

Объем адаптированной образовательной программы 

АОП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 

ее общего объема.  

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивает развитие ребенка во всех пяти образовательных областях и 

представлена в соответствии с примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования и комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

выбранными участниками образовательных отношений парциальных программ, 

методик, форм ДОУ образовательной работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений выделена во 

всех разделах Программы (условное обозначение –*) 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 



5 
 

Режим работы ДОУ пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей с 7.00 до 

19.00. 

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания ребенка в 

ДОУ – 12 часов в группе комбинированной направленности. 

1.1.1. Цели и задачи АОП ДО 
Цель: создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

  коррекция недостатков психофизического развития обучающихся; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

психоэмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития воспитанника в соответствии с их 

возрастными индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  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; 

  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

Механизмы адаптации АОП ДО 

Адаптация содержания образовательной программы дошкольного образования 

с учетом особых образовательных потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП ДО для ребенка с ТНР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями ребенка с 

ТНР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей. 
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4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания АОП ДО, отбор конкретного 

содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой 

возрастной группе на основе результатов психолого-педагогического изучения 

имеющихся у ребенка представлений об окружающем мире, уровня развития 

психологического и речевого базиса, особенностей деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 

коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной 

сферы и речи ребенка с ТНР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития ребенка с ТНР, этапов и методов 

ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП ДО. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью 

детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности 

ребенка в режиме дня.  

Условия реализации АОП ДО: 
 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; 

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ТНР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы; 

 преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку 

самостоятельно; 

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

 сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и др.) 

для повышения эффективности реализации задач АОП ДО; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи и ДОУ, активизация 

ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ТНР командой 

специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации АОП ДО со стороны 

психолого- педагогического консилиума ДОУ. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
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 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников учреждения и обучающихся; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 сотрудничество учреждения с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 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 детей 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 детей с ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с ТНР раннего и 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 основную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
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учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи 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 общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(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 предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, 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 даже 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 
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прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 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.) 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 обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Характеристика особенностей развития ребенка с ТНР 

Характер игровой деятельности: Не проявляет интереса к игровым действиям 

других детей, не играет вместе с ними. Игровая деятельность сводится к 

монотонным действиям с предметами (носит их в руках, грызет, бросает), т.е, не 

использует их по назначению. В основном присутствует хаотичный бег с игрушкой 

«туда-сюда». Также действует с конструктором: на пару секунд проявляет интерес, 

потом скидывает на пол.  Начинает нервничать, когда подходят другие дети, громко 

кричит, может падать на пол, кидать игрушки. С куклами обычно проводит одни и 

те-же действия, переворачивая их лицом вниз.  

Поведение в группе и общение со взрослыми: Не реагирует на обращение к ней 

по имени, на просьбы, инструкции взрослого, не выполняет поручения бытового 

уровня (сядь, принеси, иди ко мне). Хотя, на контакт с любым взрослым, знакомым и 

не знакомым, идет на уровне доверия, может взять за руку любого человека и пойти 

туда, куда поведут. При обращении к ней, не возникает зрительного контакта, не 

поворачивается в сторону обращающегося, не отвечает улыбкой на улыбку. В 

основном любит проводить время в одиночестве, уходя в помещение, где никого нет 

(спальня). Не проявляет эмпатии. 

Работоспособность: Не сосредотачивается на конкретной деятельности с 

предметами. Быстро меняет одно действие на другое.  Действия с красками носят 

хаотичный, бесцельный характер (опускает руку в краску, не действует ею по 

назначению). Карандаш просто берет в рот, может грызть. При действиях с 

помощью взрослого (рука в руке) действия с карандашом не представляют интереса.  
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Социально-бытовые навыки: Культурно-гигиенические навыки сформированы 

недостаточно: не может самостоятельно умываться и вытираться полотенцем. Вода 

интересна, как объект игры. Нет навыка при использовании индивидуальных 

принадлежностей (полотенце, горшок). Не контролирует свои физиологические 

потребности. При предложении использовать горшок, проявляет свое нежелание. 

При приеме пищи отдает предпочтение мучным блюдам, супам. Садится за стол не 

всегда, может просто брать хлеб и бегать с ним. Может пользоваться ложкой по 

назначению, но ест не аккуратно, в приеме пищи использует чередование рук и 

ложки. Навыки самообслуживания сформированы недостаточно. Одеться и 

раздеться может только при помощи взрослого. Но, при указательном жесте 

взрослого надеть ей носочек, протягивает ножку.  Состояние общей и мелкой 

моторики: Ведущая рука - правая. Действия карандашом и кистью носят хаотичный 

порядок, не проявляет интереса по назначению (размахивает, берет в рот, бегает).  

Длительное время раскачивается с ноги на ногу, не выполняет ритмических 

движений таких как, повороты туловища, «пружинка» и т.д. Не проявляет интереса к 

упражнениям пальчиковой гимнастикой, не повторяет их по просьбе взрослого. Не 

подражает при имитации движений (птичка машет крылышками, клюет зернышки). 

Не может скатать шарик, колбаску, зернышки из пластилина. При укладывании на 

сон долгое время «укачивает» себя из стороны в сторону, поджав руки к груди или 

держа их перед глазами. 

Эмоциональное состояние в различных ситуациях: Эмоциональное состояние 

не устойчивое, наблюдается очень резкие перепады настроения, раздражение, 

истерики. Закрывает уши ладонями, плачет при нежелании слышать длительное 

время громкие звуки, громкую музыку, при этом интенсивно раскачивается из 

стороны в сторону. 

 Индивидуальные особенности ребенка: к ребенку нужен индивидуальный 

подход, постоянное неотрывное внимание.  В организованной деятельности не 

участвует. Свои эмоции сопровождает громким криком, иногда в течение всего дня. 

Без постоянного пристального внимания оставлять ребенка опасно. 

Характеристика специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

*Региональные особенности территории (национальные, культурные, 

климатические) * 

При организации образовательной деятельности в ДОУ учитываются 

региональные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей;  

 в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят 

с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси;  

 округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными 

условиями. 

    Климатогеографические особенности места обитания человека всегда были 

важнейшим фактором, влияющим на его здоровье. Город Радужный, на территории 

которого находится дошкольная образовательная организация, относится к 

гипокомфортным территориям, с умеренно суровым климатом, с интенсивным 

природным и нарастающим техногенным прессингом на здоровье людей. Для 

ХМАО характерны агрессивные погодные условия, главными качествами которых 

являются быстрая динамика барометрического давления, влажности, температуры 

атмосферного воздуха; высокая скорость ветра. По количеству солнечной радиации 

округ значительно превосходит европейскую часть территории России в тех же 

широтах. В ХМАО сформирован резко континентальный климат. В зимние месяцы 

температура воздуха может понижаться до -45ºС, -50ºС. Период с устойчивым 
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снежным покровом продолжается 180-200 дней, практически с конца октября и до 

начала мая. В содержании учебных рабочих программ предусмотрено не только 

получение воспитанниками необходимых знаний о здоровья и способах построения 

здорового образа жизни в условиях севера, но и формирование компетенций, 

позволяющих использовать полученные знания. Известно, что современные дети, 

особенно проживающие в суровых условиях севера, в большинстве своем 

испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным функциональным 

нарушениям различных органов и систем организма. Сохранение здоровья детей, 

проживающих в условиях севера, является одной из актуальных проблем 

современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические условия 

влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, 

образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти 

особенности учитываются при организации жизни детей в ДОУ. Прежде всего, к 

ним относятся:  

 трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после 

отпуска и к условиям детского сада одновременно);  

 негативное влияние природных факторов на организм ребенка;  

 существенное снижение общей работоспособности в критические периоды 

года (актированные дни, низкая температура воздуха);  

 короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом 

помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов 

построения режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года 

и их влияние на: 

 состояние и функционирование органов и систем организма ребенка;  

 уровень общей работоспособности;  

 возникновение естественных движений.  

В зависимости от погодных условий, температуры воздуха от 

продолжительности светового дня, график прогулок может быть изменен (прогулка 

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

отпечаток и на психологическое развитие детей. На них влияют резкие перепады 

атмосферного давления, длительное пребывание при искусственном освещении, 

высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с 

очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с 

заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У 

значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, 

существенное отставание в развитии, признаки психоэмоционального 

неблагополучия и своеобразие формирования познавательной деятельности. При 

построении образовательного пространства учитываются данные факторы. 

Приоритетное направление детского сада 

Содержание данного раздела обращено на то, что связано с особенностями 

ДОУ, с ее уникальностью по отношению к другим организациям города. 

Миссия ДОУ – предоставление качественного и доступного дошкольного 

образования, всестороннее развитие детей в условиях открытого образовательного 

пространства, ориентированного на успешную социализацию воспитанников в 

современном обществе.  

Открытое образовательное пространство ДОУ предполагает вовлеченность 

участников образовательных отношений в определение и реализацию основных 

целей и задач образовательной деятельности, открытость ДОУ к нововведениям и 

социальному окружению. 
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1.2. Планируемые результаты освоения АОП ДО 

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. 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

- пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работникам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а 

затем самостоятельно; 
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- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

проявляет словотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

личного пользования. 

1.2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений 

воспитанником планируемых результатов освоения АОП ДО 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой АОП 

ДО, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

АОП ДО не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения АОП ДО.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР и 

детей без нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

При реализации АОП ДО проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. 
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В АОП ДО предусмотрена система педагогической и психолого-

педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения программы. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка с ТНР. 

 индивидуальные маршруты развития. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении 

определяет использование ими преимущественно аутентичной оценки, которая 

строится анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения 

за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - протоколы педагогической 

диагностики, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении диагностики участвуют педагоги.  

Далее на каждого ребенка заводится «Карта индивидуального развития 

ребенка», вносятся данные педагогической диагностики в целях проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения образовательной 

программы.  

Карта индивидуального развития ребенка -  удобный компактный инструмент, 

который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за 

ребенком в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного 

процесса.  
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По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития 

ребенка в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития (для детей с низким 

уровнем развития). 

Нормативные варианты развития - показатели «средний уровень» и «высокий 

уровень» 

Показатель «низкий уровень» свидетельствует о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также корректировки педагогического процесса по 

данному параметру (данной образовательной области).  

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. В качестве 

диагностического инструментария используются разработки Е. А. Стребелевой, М. 

М. Семаго, А.В.Семенович. 

 Логопедическое обследование ребенка, которое предусматривает определение 

состояния всех компонентов языковой системы, интеллектуального развития 

проводят учитель – логопед. В качестве диагностического инструментария 

используются разработки Н.В. Нищевой, Е.В. Мазановой, Е.А. Стребелевой, О. Б. 

Иншаковой 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе 

для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи, осуществляется в группе 

комбинированной направленности. В группе осуществляется совместное 

образование нормотипичных обучающихся и обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ.  

Содержание АОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

2.1.1. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом 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; 

  формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников ДОУ; 

  формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

  формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

  развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

  развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 
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обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

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

тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР 

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

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 

занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с 

ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей, обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также 

всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.1.2. Коррекционно-развивающая работа в 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; 
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 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

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

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 
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2.1.3. Коррекционно-развивающая работа в 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. 

Программа оставляет специалистам право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

2.1.4. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-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; 
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 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому 

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

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 5 - 6-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

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

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями 

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

обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной с педагогическим работником). Элементы 

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

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 
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мире, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

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

детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы). 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

2.1.5. Коррекционно-развивающая работа в 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 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, 
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способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и 

оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обучение плаванию в детском саду выстраивается как часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. В качестве парциальной 

программы обучения плаванию используется «Программа обучения плаванию в 

детском саду» /Воронова Е.К./, методика Т.И. Осокиной (Осокина Т.И., Тимофеева 

Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду для воспитателей детского сада 

и учителей. М.: «Просвещение», 1991).  

Основная цель: Формирование здорового образа жизни у детей, привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом в целом и к плаванию в 

частности, укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие. 

Задачи: 

1. Образовательные задачи: 

  ознакомить с техникой безопасности на воде; 

  обучить выполнению упражнений в воде, которые способствуют более 

быстрому освоению техники плавания; 

  обучить основным способам плавания (кроль на спине, кроль на груди). 

2. Развивающие задачи: 

  развивать двигательные навыки; 

  развивать подвижность в суставах, координационных способностей. 

3. Оздоровительные задачи: 

  укреплять здоровье; 
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  способствовать всестороннему физическому развитию и закаливанию 

организма, укреплению мышечного аппарата и снижению перевозбудимости 

нервной системы; 

  укреплять дыхательную и сердечно - сосудистую системы; 

  предупреждать нарушения осанки и плоскостопия. 

Содержание психолого-педагогической работы по плаванию 

Расширять представление детей об оздоровительном и прикладном значении 

плавания. Сообщать детям простейшие сведения о технике плавания кролем на 

груди и на спине. Учить детей всплывать «поплавком», затем распрямлять и 

разводить руки и ноги, образуя «медузу». Совершенствовать у детей навыки 

скольжения на груди и на спине. Приучать детей регулярно чередовать вдох с 

выдохом в воду, повторяя движение 10 – 12 раз, 2 – 3 раза подряд. Учить детей 

выполнять движения ногами при плавании с доской в руках на груди и на спине. 

Учить правильно приподнимать рот над поверхностью воды при вдохе, сочетать 

плавание на груди с доской в руках с дыханием. Осваивать дыхание с поворотом 

головы в сторону, стоя или лѐжа в упоре на руках спереди, ритмичный вдох и выдох 

в сочетании с движениями ног при плавании кролем на спине без выноса рук. 

Совершенствовать движения рук, как при плавании кролем, на суше и в воде, стоя на 

месте, а также с продвижением вперѐд мелкими шагами. Поощрять попытки плавать 

на груди, правильно сочетая движения ног и рук, но задерживая дыхание. Приучать 

детей стремиться проплывать всѐ более дальние расстояния. 

Вариативные формы, методы и средства по обучению плаванию 

Методы и приемы:  

Принцип наглядности при обучении плаванию - один из ведущих. Мышление 

дошкольника конкретно, двигательный опыт незначителен, восприятие движений в 

водной среде осложнено. Непривычность обстановки возбуждает детей, внимание их 

рассеивается, плеск воды заглушает голос преподавателя. В этих условиях 

различные чувственные образы - зрительные, слуховые, мышечные - в сочетании 

создают более полное представление о разучиваемых движениях и способствуют 

лучшему их усвоению. Большое значение при этом имеет взаимосвязь показа с 

живым, образным словом - рассказом, объяснением. 

Хорошие успехи достигаются при умелом сочетании всего многообразия 

словесных (объяснение, приказание и т. п.), наглядных (показ, звуковые и 

зрительные ориентиры, непосредственная поддержка и помощь), практических 

(упражнения-повторения, игры, соревнования) методов и приемов. Важно, чтобы 

учитывались задачи определенного этапа обучения, особенности возраста 

занимающихся, подготовленность детей, их эмоциональное состояние, условия 

проведения занятий. 

Решающую роль в формировании навыков плавания играют упражнения. Они 

являются основным средством обучения детей. 

Технику спортивных способов плавания и их облегченных разновидностей 

рекомендуется осваивать следующим образом: вначале у детей формируют (при 

помощи показа и пояснений) представление о конкретном спортивном способе 

плавания в целом. После этого разучиваются отдельные движения, которые затем 

соединяются. Использование этого метода предусматривает определенную 

последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов обучения. 

1. Разучивание движений ног: а) на суше (имитация) и с опорой на месте в 

воде; б) в скольжении с опорой и без опоры руками с задержкой дыхания; в) в 

скольжении с опорой и без опоры руками в согласовании с дыханием. 

2. Разучивание движений рук: а) на суше и стоя в воде; б) в согласовании с 

движениями ног, с задержкой дыхания, с использованием опоры на месте и в 

движении; в) то же в согласовании с дыханием; г) плавание, совершая гребковые 
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движения руками без выполнения движений ногами (ноги свободно вытянуты, 

ногами удерживается доска, круг). 

3. Разучивание способа плавания в целом, т. е. отработка согласованных 

движений рук и ног и дыхания. 

4. Совершенствование плавания с полной координацией движений. 

Во время обучения движениям и овладения ими меняется их характер. 

Движения связаны с разной степенью координации — от простого к сложному и 

отражают разные уровни обученности. 

Показ, разучивание, имитация упражнений; использование средств 

наглядности; исправление ошибок; подвижные игры на суше и в воде и другие 

игровые приемы; индивидуальная страховка и помощь; круговая тренировка; оценка 

(самооценка) двигательных действий; соревновательный эффект; контрольные 

задания, иллюстрации с изображением водных видов спорта, картинки, схемы, 

фотографии, иллюстрирующие различные способы и стили плавания, картотека игр 

и упражнений на воде для каждой возрастной группы, комплексы дыхательных 

упражнений. 

Формы работы с детьми: 

Занятия проводятся по подгруппам. 

Наряду с подгрупповой формой работы осуществляется индивидуализация 

процесса обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так как в 

связи с их индивидуальными особенностями результативность в освоении навыков 

плавания может быть различной 

2.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» и «Всемирной декларацией 

об обеспечении выживания, защиты и развития ребенка», каждому ребенку должно 

быть гарантировано право на развитие, воспитание и образование с учетом его 

индивидуальных возможностей. «Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

(утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 г. № 655) также определяют 

содержание и организацию образовательного процесса для ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивающие социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья ребенка дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии ребенка.  

Положения, отраженные в этих документах, распространяются, в том числе, и 

на ребенка с проблемами в развитии. Объективные данные, полученные 

специалистами при изучении здоровья подрастающего поколения в России, 

заставляют серьезно задуматься над проблемой усиления медицинской, 

коррекционно-педагогической, социально психологической помощи детям, 

испытывающим трудности в развитии. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам 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 детей с ТНР, 

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

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

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

с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей 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, ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
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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 детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в 

группах комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.   

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 детей с 

ТНР;  использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

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

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей 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. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах 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: 

а) 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 детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 



27 
 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологически проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

2.2.1. Особенности организации логопедического сопровождения 

Цель логопедической работы: развитие навыков коммуникации, понимания 

обращенной речи; развитие и коррекция всех компонентов речи.  

Программа реализуется в соответствии с следующими принципами 

дошкольной коррекционной педагогики:  

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»);  

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения;  

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.  

Нарушения речи у детей с тяжелыми нарушениями речи имеют сложную 

структуру. Они разнообразны по своим проявлениям, механизмам, стойкости и 

требуют дифференцированного подхода при их анализе.  

Характеристика особенностей развития речи ребенка. 

Речевое развитие: с отклонением 

Общая характеристика общения: на контакт идет, но из-

за несформированности вербальных средств коммуникации общение ограничено; 

глазной контакт не поддерживает; случаются приступы истерики и агрессии, как 

форма реагирования на требование. 

Состояние просодической стороны речи: речь отсутствует, просодические 

компоненты не сформированы; выражен пассивный характер действий; частый 

громкий крик, визг, остающийся трудным для интерпретации; речевое дыхание не 

сформировано. 

Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата: губы 

естественной толщины, строение языка не нарушено, рот полуоткрыт, мягкое и 

твердое нѐбо без отклонений; предложенные артикуляционные движения не 

повторяет, отворачивается и уходит. 

Звукопроизношение: полиморфное нарушение, нарушение всех групп звуков, 

речь состоит из трех слов (да, гуля, ма). 

Фонематический: слух не сформирован.  

Состояние словаря: понимание вербальной инструкции не доступно, ребенок 

не понимает и не выполняет простые речевые инструкции, не понимает вопросов, не 

выполняет задания, просьбы взрослых, действует по своему желанию (берѐт 

интересующие ее в данный момент игрушки, хаотично их разбрасывает). Объем 
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пассивного словаря ниже возрастной нормы; по просьбе педагога не показывает 

называемые предметы; преимущественно ребенок использует жестикуляторную 

форму общения в сопровождении неоформленных голосовых реакций (дай, гуля, 

ма).  

Грамматический строй речи: не сформирован, фраза отсутствуют, навыки 

словообразования и словоизменения не сформированы. 

Связная речь: отсутствует. 

Состояние общей и мелкой моторики: двигательная неловкость; ограничен 

объем активных движений; навыками самообслуживания не владеет; ведущая рука 

правая, мелкая моторика недостаточно развита. 

Симптоматика заикания: на момент обследования отсутствует. 

Задачи коррекционно-логопедической работы  

1. Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику.  

2. Развивать силу и продолжительность речевого выдоха.  

3.Формировать правильное звукопроизношение.  

4.Развитие речевого слуха, слухового внимания.  

5. Развивать понимание обращенной к ребенку речи; обогащать словарный 

запас и его активизировать;  

6. Развивать активную подражательную речевую деятельность.  

7. Учить объединить усвоенные слова в предложения.  

8. Развивать внимание, память, мышление.  

Организованное коррекционное обучение и воспитание ребенка требует 

всестороннего обследования его речевых и неречевых процессов, сенсомоторной 

сферы, интеллектуального развития, а также личностных особенностей и 

социального окружения.  

Логопедическое обследование речевого развития ребенка проводится два раза в 

год: в ноябре и в мае. 

Организационные формы: индивидуальные занятия.  

Продолжительность индивидуальных логопедических занятий составляет 10-15 

минут, проводятся 2 раза в неделю.  

В связи с тем, что нарушения речи у детей носит системный характер, на 

протяжении всей коррекционной работы логопедическое воздействие направляется 

на речевую систему в целом.  

Программа предусматривает постепенное усложнение форм речи, заданий и 

речевого материала, которое проводиться с учѐтом психологических особенностей 

ребенка.  

Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном 

взаимодействии и преемственности в работе всех участников образовательного 

процесса. 

В итоге одного года логопедической работы ребенок может научиться:  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами его возможностей;  

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов;  

• фонетически правильно оформлять согласные звуки раннего онтогенеза, 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  



29 
 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух слов из сохранных и усвоенных звуков;  

• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

нераспространенные предложения.  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

2.2.2. Особенности организации психологического сопровождения  
Основные направления в деятельности педагога-психолога: 

- коррекция и развитие коммуникативных и социальных компетенций; 

- компетенций эмоционально-волевой сферы; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие игровой деятельности; 

- коррекция и развитие познавательной сферы; 

Таким образом, комплекс нарушений речевого и когнитивного развития у 

детей с тяжелой речевой патологией препятствует становлению полноценных 

коммуникативных связей с окружающими, затрудняет контакты со взрослыми и 

может приводить к изоляции их в коллективе сверстников. В связи с этим требуется 

специальная работа по коррекции и развитию всех компонентов речевой, 

познавательной и коммуникативной деятельности в целях оптимальной и 

эффективной адаптации детей с выраженными нарушениями речи к условиям и 

требованиям социума. 

Коррекция познавательной сферы направлена на формирование 

познавательной мотивации, развитие познавательных психических процессов, 

тренировку интеллектуальных функций и способов умственной деятельности, 

преодоление синдрома дефицита внимания. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы - это развитие произвольности 

психических процессов, формирование целеполагания, мотивации, осмысленности и 

рефлексивности поведения, снижение психоэмоционального напряжения. Она 

предполагает развитие социальных эмоций и способов безопасного эмоционального 

реагирования и формирование навыков эмоционального контроля поведения у 

ребенка. 

Коррекция коммуникативной сферы заключается в принятии себя, 

формировании адекватной самооценки, уменьшении агрессии в межличностных 

отношениях; улучшении коммуникативных качеств личности: появления активности 

и самостоятельности; приобретении навыков конструктивного поведения. 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП 

ДО 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их особых образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа построена на реализации технологии деятельстного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них 

пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку 

задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые 

«открытия». Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую 
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культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, консультантом 

детей и выполняет свою профессиональную миссию - быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме 

организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, 

прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. 

Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие 

этапы, или «шаги»: 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей 

внутренней потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети 

фиксируют свою «детскую» цель. 

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Педагог 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, 

умения и способности детей, необходимые им для нового «открытия». 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте 

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт 

фиксации затруднения и выявления его причины с помощью системы вопросов 

(«Смогли?» — «Почему мы не смогли?») 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные 

приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует 

построение нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, 

возможно, в знаках. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в 

новых условиях. 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение 

условий, которые позволили добиться этой цели. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1. Совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с 

ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому. 

2. Совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и 

педагог – равноправные партнеры. 

3. Совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования 

до завершения) направляет совместную деятельность группы детей. 

4. Совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 
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выступает в роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей. 

5. Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору 

детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей и фиксировать в карте развития ребенка. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 

использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно- исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 
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Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребѐнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в 

отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети 

строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты еѐ 

применения в ДОУ. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

-  наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

-  трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную, коррекционную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 
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содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и 

так далее. В рамках отведенного времени педагоги могут организовывать 

образовательную деятельность с учѐтом индивидуальных потребностей ребенка с 

ТНР, его интересов, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
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сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

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. 

2.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 
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4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 

к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

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

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

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

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

12. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
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Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

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. 

 2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни ДОО; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в 

социальных сетях и др.); 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Изучение семьи и ее образовательных потребностей: 

- беседы (администрация, педагоги, специалисты) с членами семей; 

- сбор информации: о ребенке: (состояние здоровья: анамнез (медицинская 

карта), психологическая диагностика; протекание адаптации к дошкольному 
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образовательному учреждению (адаптационный лист); индивидуальные особенности 

ребѐнка (личностные, поведенческие, общения); выявление детей и семей группы 

«риска»; 

- о семье: состав семьи; материально-бытовые условия; психологический 

микроклимат, стиль воспитания; семейные традиции, увлечения членов семьи; заказ 

на образовательные и оздоровительные услуги; позиция родителей по отношению к 

воспитанию ребѐнка и детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнѐр); 

- наблюдение в ходе совместной деятельности; 

- опросы, анкетирование, интервьюирование; 

- анализ результатов продуктивной деятельности в ходе конкурсов, выставок 

детско-родительских проектов 

Информирование родителей о содержании, ходе и результатах 

воспитательно- образовательной работы ДОУ: 

- индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, личные 

беседы; 

- передача информации по телефону и электронной почте, мессенджеры, 

социальные сети, групповые педагогические блоги, сайт ДОУ, дополненная 

реальность; 

- наглядная информация: стенды, постеры, объявления, фотогазеты, памятки, 

методические издания; 

- доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка; 

- выставки детского творчества; 

- детские концерты и праздники; 

- совместные мероприятия с детьми и родителями; 

- совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники), 

оформление групп и учреждения; 

- Совет родителей. Анализ и обсуждение воспитательно- образовательной 

работы ДОУ 

Анализ и обсуждение воспитательно- образовательной работы ДОУ. 

Совместное планирование, корректировка воспитательно- образовательной 

работы ДОУ: 

- Совет родителей; 

- родительское собрание; 

- сетевое взаимодействие; 

- совместные мероприятия; 

- мастер-классы, семинары-практикумы; 

- опрос, анкетирование, интервьюирование; 

- независимая экспертиза. 

Целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах: 

- совместная деятельность (праздники, соревнования, КВНы, субботники, др.); 

- проектная деятельность; 

- дни открытых дверей; 

- маршруты выходного дня; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- совет родителей; 

- родительское собрание; 

- сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные 

сети; 

- информационные стенды; 
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- брошюры, справочники, методические издания; 

- устные журналы, вечера ответов и вопросов, др.; 

- создание библиотеки (медиатеки). 

Консультирование родителей: 

- консультации (индивидуальные, групповые, семейные); 

- круглые столы. 

Обучение родителей: 

- семинары – практикумы; 

- мастер – классы; 

- творческие задания; 

- родительский клуб. 

Совместная деятельность детского сада и семьи: 

- работа совета родителей; 

- участие родителей в образовательных проектах; 

- совместные праздники и досуги, уличные ярмарочные гуляния; 

- субботники; 

- деятельность по освоению социокультурного пространства, экскурсии, работа 

по маршрутам выходного дня; 

- участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных 

представлениях различного уровня (включая районного, городского, 

международного). 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная  

область 

Содержание работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду; 

- показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения; 

- подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности; 

- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 

- создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых; 

- поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы - при поступлении в детский сад, в смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности); 

- сопровождать и поддерживать семью реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях детей; 

- знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и дошкольной группе; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей; 

- знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
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посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия; 

- побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду; 

- развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам 

по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном 

городе; 

- привлекать внимание родителей к различным формам совместной 

с детьми трудовой деятельности в дошкольной группе и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты 

общего труда. 

- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

«Физическое развитие» - объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка; 

- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения);  

- рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша; 

- помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка; 

- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов; 

- знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду; 

- разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

- разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка; 

- ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями, совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в лес на питомник; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 
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совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов; 

- знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности; 

- создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

«Познавательное 

развитие» 

- обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду; 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видео\ фильмов; 

- показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан; 

- привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

«Речевое развитие» - изучать особенности общения взрослых с детьми в семье; 

- обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду;  

- рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др; 

- показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями; 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения; 

- побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию; 

- привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников;  

- показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества; 
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- рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой; 

- обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных 

на развитие художественного вкуса ребенка; 

- совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой; 

- привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству, изобразительная деятельность 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей; 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др.; 

- организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов; 

- знакомить родителей с возможностями дошкольных групп, а 

также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей; 

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка; 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений;  

- привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в 

комбинированных группах, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях); 

- информировать родителей о концертах профессиональных и 
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самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры; 

- совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

2.8. Особенности организации образовательной деятельности с 

воспитанником с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

В ДОУ ДС № 9 «Черепашка» на основании рекомендаций ТПМПК рабочая 

группа ДОУ разрабатывает адаптированную образовательную программу для 

ребенка с ОВЗ, индивидуальные маршруты специалистов ДОУ (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) и воспитателей. Ребенок с ТНР зачисляется на логопедический пункт в 

рамках инклюзивного образования.  

После разработки адаптированной образовательной программы и 

индивидуальных маршрутов, педагоги ДОУ осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную 

мотивацию при организации детских видов деятельности для решения 

образовательных задач, а также поддерживают познавательную активность детей 

через создание целой системы интересов, значимых для ребенка, а не через 

формальный авторитет взрослого человека. 

Индивидуальные занятия специалистов проводятся как в часы свободные от 

непосредственно образовательной деятельности, так и во время еѐ проведения 

(согласно сетке занятий).  

Занятия с ребенком проводятся индивидуально не менее 2 раз в неделю. 

Продолжительность индивидуальных занятий составляет 15 минут.  

Работа по всестороннему развитию ребенка проводится специалистами и 

воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время 

образовательной деятельности и по заданию специалистов. Родители ребѐнка и 

педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребѐнка умения и 

навыки. 

Результаты диагностики и индивидуальные маршруты развития ребѐнка 

фиксируются в карте развития ребѐнка. 

2.9. Рабочая программа воспитания 

Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы МАДОУ ДС 

№9 «Черепашка». 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 
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3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Направления воспитания 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 

1. Патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 

3. Социальное воспитание; 

4. Познавательное воспитание; 

5. Физическое и оздоровительное воспитание; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Эстетическое воспитание. 

Принципы воспитания 

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; 

- 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. 

Целевые ориентиры воспитания  
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Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу 

становления личности и развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к 

концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Направления  

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

2 Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу.  

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого 

в ситуациях морального выбора 

3 Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Владеющий основами речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел 

4 Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. творческом.  

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании.  

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

5 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 
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собственного здоровья и здоровья 

окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности.  

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха 

6 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО.  

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое  

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

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

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 
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2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

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

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

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

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

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

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми 

и взрослыми). 

5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 
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Содержание воспитательной работы  

по направлениям воспитания 

1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

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

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

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

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

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание 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. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека; 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

Содержание деятельности 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 



48 
 

В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека; 

3. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у ребенка 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 детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 

мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 
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- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания; 

4. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности 

познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми 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 детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 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; 

- 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 т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
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- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников  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 в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

6. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду 

и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию 

его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 
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- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей; 

7. Эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование 

ценностного отношения детей к культуре и красоте, формирование у них 

эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 ДОО;  

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. 
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Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

Предоставление специальных условий обучения детям с ТНР осуществляется 

для достижения поставленных образовательных целей и решения намеченных 

коррекционно-развивающих задач в ходе последовательной реализации 

педагогического процесса в образовательной организации. 

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, 

последовательного психического развития и социализации обучающихся с ТНР 

является правильно организованная диагностика психического развития ребенка, 

результаты которой определяют содержание, форму предоставления, методы и 

приемы его обучения на текущем возрастном этапе. 

Психолого-педагогическую диагностику психического развития обучающихся 

следует проводить в начале и конце года, что позволит получить дополнительные 

данные об эффективности образовательной деятельности и определить содержание 

обучения ребенка на следующем возрастном этапе. 

В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные 

условия: привычное для ребенка время бодрствования, обязательное присутствие 

близкого человека, его непосредственное участие, установление эмоционального 

контакта. 

При реализации образовательной деятельности с обучающимися с ТНР 

педагогический работник должен соблюдать следующие педагогические условия: 

- выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии с 

уровнем его психического развития; 

- разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия; 

- организация предметно-развивающей среды и содержательного общения 

педагогических работников с детьми с учетом целей и задач развивающего обучения 

и коррекционно-педагогического воздействия; 

- создание развивающих условий окружающей среды как в процессе обучения, 

так и при самостоятельной деятельности обучающихся. 

Важным условием является обобщение содержания коррекционно-

педагогической работы в индивидуальной программе, которая разрабатывается для 

каждого ребенка. В ней учитываются результаты анализа психологических 

достижений, ограничений и потенциальных возможностей ребенка, особенности 

освоения им программного материала предыдущего этапа, факторов, которые 

оказывают непосредственное влияние на динамику психического развития 

обучающихся. На основании этого анализа в Программе указываются специальные 

методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление актуальных 

психологических достижений возраста и гармоничное формирование последующих, 

характерных для «зоны ближайшего развития» в пяти образовательных областях. 

Содержание индивидуальной программы коррекционно-педагогической 

работы должно содействовать преобразованию «зоны ближайшего развития» в 

актуальные достижения психики ребенка с ТНР в запланированный временной 

промежуток, то есть реализовывать определенные цель и задачи коррекционно-

педагогической работы. При выборе упражнений и дидактического материала 

предпочтение отдается упражнениям и материалам, которые формируют 

психологические достижения различных линий развития, воздействуют на 

несколько сфер одновременно, формируют более совершенные психологические 

достижения, умения и навыки следующего возрастного этапа, несут в себе элемент 

новизны и посильной сложности, интересны и доступны для самостоятельной 

практической познавательной активности ребенка. 
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Обучающиеся с ТНР быстрее усваивают новые знания в совместной, а затем в 

совместно-разделенной деятельности. В дошкольном возрасте им становится 

доступно деловое сотрудничество, при котором они начинают приобретать новый 

практический опыт и знания по подражанию и путем ориентировки на образец. 

Программа содержит сведения о специалистах, ее реализующих, в том числе о 

необходимости предоставления услуг ассистента (тьютора) и рекомендации по 

организации предметно-развивающей среды. 

Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития 

различной природы требуют индивидуального подбора режима образовательной 

нагрузки. Развивающие занятия с детьми с ТНР проводятся в следующих режимах: 

щадящий, средний и нормальный. Выбор того или иного режима педагогической 

работы с ребенком определяется состоянием здоровья и устойчивостью к 

физическим и сенсорным нагрузкам, то есть индивидуальными психофизическими 

особенностями и возможностями ребенка. 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды ППРОС 

В детском саду созданы необходимые условия для обеспечения воспитательно- 

образовательного процесса, укрепления здоровья и физического развития. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает реализацию Программы.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ должно обеспечить 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 ДОУ, 

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) 
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ППРОС ДОУ 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 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 ДОУ, в 

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 ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

Комплексное оснащение воспитательно - образовательного процесса, 

обеспечивает возможности: 

  осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и 

ухода за детьми; 

  организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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  построения образовательного процесса с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

  организации разнообразной игровой деятельности; выявления и развития 

способностей воспитанников в любых формах организации образовательного 

процесса; 

  освоения детьми, в том числе детьми с ОВЗ, образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении, включая 

оказание им индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи, а 

также необходимой технической помощи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

  учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

  использования образовательных технологий деятельностного типа; 

  эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников; 

  физического развития воспитанников; 

  предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, учета полоролевой специфики. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

отвечают принципам: 

  учет возрастных особенностей; 

  способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), а также активизации двигательной активности 

ребенка; 

  отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям; 

  способствует развитию ведущей деятельности - игровой 

полифункциональности. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления; 

  возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки 

пригодны к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициируют совместные действия - 

коллективные постройки, совместные игры; 

  дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные 

игры и игрушки); 

  принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его 

к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

Оборудование для продуктивной деятельности: 

  набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы 

для рисования, лепки и аппликации; 

  оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности: 

  включает объекты для исследования в реальном действии и образно-



57 
 

символический материал; 

  оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном 

времени, включает различные материалы для сенсорного развития. Данная группа 

материалов включает и природные объекты, в процессе действий, с которыми дети 

знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их упорядочивания; 

  группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

Материалы и оборудование для двигательной активности (объекты 

спорта) 

  оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы ДОУ  

Кадровые условия реализации Программы ДОУ, реализующее адаптированную 

образовательную программу для детей с ТНР, укомплектовано 

квалифицированными педагогическими работниками и учебно – вспомогательным 

персоналом: в штате имеются учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, имеющие высшее 

профильное образование и отвечающие квалификационным требованиям; младшие 

воспитатели.  

В штатное расписание ДОУ включены следующие должности:  

- учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»; 

- педагогические работники - воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, старший воспитатель. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер-классы, вебинары, самообразование, взаимопосещение и другое).  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего 

воспитателя):  

- учитель-логопед (ведущий специалист);  

- педагог-психолог,  

- воспитатель,  

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре. 

МАДОУ г. Радужный ДС № 9 «Черепашка» на 100% укомплектовано 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. Реализация 

Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761-н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.10.2010г., 

регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013г., №1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.11.2013г., регистрационный 

№30384) 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Система работы учителя-логопеда: 

  учитель-логопед определяет речевой уровень развития ребѐнка посредством 

специальных методов обследования; 

  изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта 

воспитанника; 

  определяет состояние сохранных функций и процессов; 

  проводит индивидуальные, и подгрупповые коррекционные занятия с детьми 

с нарушениями речи; 

  осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при 

освоении ребѐнком программного материала; 

  оказывает консультативную помощь родителям детей с нарушениями речи; 

  консультирует специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты 

и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе комбинированной направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 
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занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно- эстетическим развитием детей.  

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ТНР. Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих особого внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 

организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и 

образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. Программа коррекционной 

работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также обеспечивает 

обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной 

работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

В МАДОУ ДС № 9 «Черепашка» созданы общие и специальные 

материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в 

Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 

социокультурных условий, образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей). Преодоление общего 

недоразвития речи возможно только при условии наполнения педагогического 

процесса современными коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими 

технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адекватной 

особенностям развития детей с ТНР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает и гарантирует: 

  охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 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 

детей 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 детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и 

участников совместной деятельности и общения (сверстников, детей других 
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возрастных дошкольных групп, взрослых), а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых 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 детей); 

  создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по ФИЗО, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

педагогов дополнительного образования), 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 детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

  создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в 

рамках ТНР.  

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

- выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории и помещений, 

- размещению оборудования в помещениях, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации.  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры детского сада.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
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изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. Среда обеспечивает 

потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствует требованиям охраны 

жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных потребностей детей с 

ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его 

индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

удовлетворяет следующим требованиям и является: 

– 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 детей с ТНР, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны 

обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) 

в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей 

ребенка с ТНР, уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой 

активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также 

правила безопасного пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть 

привлекательными и способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды учтена целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных 

областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности ДОУ 

оснащено и оборудовано:  

  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным 

инвентарем; 

  помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 
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деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности 

с участием взрослых и других детей; 

  учебно-методическим комплектом для реализации Программы, 

дополнительной литературой по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе с ТНР; 

  комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 

потребностями детей с ТНР. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, 

что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в 

условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое 

обеспечение реализации программы осуществляется на основе нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного образования.  

Статус дошкольники с ОВЗ (ТНР) определяется на основании заключения 

ПМПК, поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на 

основании ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными организациями. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной 

услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, 

а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группе 

комбинированной направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.  
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Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

СанПиНом.  

Продолжительность НОД составляет: 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

- в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно 

художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго 

регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики 

утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на образовательную деятельность.  

В группе комбинированной направленности организованная образовательная 

деятельность с детьми ТНР проводится подгруппами и индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 

15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ТНР является учитель-логопед. 

Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми в 

младшей группе, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению 

ЦПМПК. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки 

на участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки 

в летний период увеличивается. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, 

неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои 

коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического 

и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно 

поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя стабильные 

ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 
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прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и 

т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети 

чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с 

детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской 

деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и 

последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы (исключая 

музыкальные и физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы 

между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

Режим дня 

группы комбинированной направленности 

на учебный год 

 

№№ 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

1 Прием детей, осмотр, игровая самостоятельная деятельность 07.00-08.00 

2 Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

4 Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 08.40-9.00 

5 Непосредственно образовательная деятельность* 09.00-09.40 

6 Второй завтрак 09.40-09.50 

7 **Подготовка, выход на прогулку, прогулка 09.50-11.30 

8 Возвращение с прогулки 11.30-11.45 

9 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

10 Подготовка к дневному сну, сон 12.15-15.00 

11 Постепенный подъем. Воздушные, водные ванны, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

13 Непосредственно образовательная деятельность, совместная 

образовательная деятельность 

15.30-16.05 

14 Игровая самостоятельная деятельность 16.05-16.40 

15 Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

16 **Прогулка, уход детей домой 17.10-19.00 

* в режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности, включая 

перерывы 

** Длительность игровой самостоятельной деятельности на прогулке занимает не 

менее 30-40 минут 

*** в дни проведения занятий по плаванию прогулка переносится на 09.00 

 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др. 

 

Режим дня 

группы комбинированной направленности 



65 
 

на летний оздоровительный период 

№№ Режимные моменты Время  

1 Прием детей, осмотр, игровая самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.05 

2 Утренняя гимнастика 08.05-08.15 

3 Игровая самостоятельная деятельность 08.15-08.30 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

 Игровая самостоятельная деятельность 08.55-09.00 

5 **Совместная образовательная деятельность 09.00-09.20 

6 Второй завтрак 09.20-09.40 

7 *Подготовка, выход на прогулку, прогулка, 

оздоравливающие процедуры 

09.40-11.30 

8 Возвращение с прогулки 11.30-11.45 

9 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

10 Подготовка к дневному сну, сон 12.15-15.00 

11 Постепенный подъем. Воздушные, водные ванны, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

13 Игровая самостоятельная деятельность 15.35-15.45 

14 *Подготовка, выход на прогулку, прогулка 15.45-16.40 

15 Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

16 *Прогулка, уход детей домой 17.10-19.00 

 

3.8. Перечень нормативных документов и методического обеспечения 

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

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№236 «Об утверждении порядка приѐма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (с изменениями и дополнениями от 

08.09.2020). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 

№61573). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 №62296) 

3.9. Рекомендуемая литература 

Перечень программ, технологий, методических пособий АООП ДО для детей 

с ТНР: 

1. Филичева Т. Б., Чиркина Г. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. 1ч., 2ч.– М.,1993. 

2. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

3. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

4. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

5. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

6. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

7. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

8. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

9. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

10. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. 

Н. В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

11. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. 

Н. В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

12.  Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

13.  Нищева Н. В. Играйка 1 Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

14.  Нищева Н.В. Играйка 2 Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

15. Нищева Н.В Играйка 12 Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

16. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

17 Дубровская Н. В. Цвет творчества. парциальная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

18.  Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО. Парциальная программа. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

19. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

20. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
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21. Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет)-СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

22. Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (4 до 7 лет)». - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

23. Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР». -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

24. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР». -СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

25. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб, 2004. 

26. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. -Москва «Владос»,1998. 

27. Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника. - 

Москва «Гном-пресс», 2001. 

28. Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. «Логопедические занятия в детском саду». 

-М. «Скрипторий 2003», 2013. 

29. Мазанова Е.В. «Обследование речи детей с ЗРР». –М.: Гном 2014. 

30. Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова «Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи» (Санкт- Петербург 

Издательство «Союз», 2001г.) 

 18. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева «Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников» (М. «Просвещение» 1990г) 

19. Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» - М.: 

ТЦ Сфера, 2008 г. 

20.О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий. Изд. ГНОМ, 2011г. 

21.Е.В Колесникова «Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет – М.: 

Изд. «Ювента», 2008г. 

22.Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина «Говори правильно: Ш-Ж, Ч-Щ». – М.: 

«Владос», 2000г. 

23.Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина «Говори правильно: «Л-ЛЬ». – М.: «Владос», 

2000г. 

24. Р. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» (Лань, С - П, 1997г) 

25. Я.Л. Юдина, И.С. Захарова   Сборник логопедических упражнений. 

Старшая и подготовительная группы. – М.: Вака, 2011г. 

26. О.Б. Иншакова «Обследование устной речи детей» (М. «Владос», 1998г) 

27. Е.В.Мазанова «Обследование речи детей 6-7 лет с ЗРР» (М.«Гном и Д», 

2014г) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

АОП ДО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт). 

Цель и задачи реализации Программы 

Целью реализации АОП ДО является обеспечение условий для дошкольного 

образования ребенка с тяжелыми нарушениями речи с учетом его индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

АОП ДО предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с ребенком дошкольного возраста, которому на основании заключения 

ТПМПК рекомендована АОП для детей с ТНР.  

2.1.1. Цели и задачи АОП ДО 
Цель: создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

  коррекция недостатков психофизического развития обучающихся; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе психоэмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития воспитанника в соответствии с 

их возрастными индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  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; 

  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа ориентирована на ребенка 5 - 6 лет с тяжелыми нарушениями речи, 

посещающего группу комбинированной направленности. 

Программа включает четыре основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный (60% Программы) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (40 % Программы). Дополнительным разделом 

является краткая презентация основных сведений из Программы. 

 
Целевой раздел Включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию АОП ДО, в т.ч. специфические 

принципы, значимые для разработки и реализации программы 

характеристики – особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров образования в соответствии с 

особенностями психофизического развития ребенка с ТНР на этапе 

завершения обучения. Также входит развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по программе для 

обучающихся с ТНР. 

Содержательный 

раздел 

Включает описание образовательной деятельности для возрастной 

группы 5-6 лет по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Также в разделе описаны:  

- особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

- способы поддержки детской инициативы; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями; 

- рабочая программа воспитания. 

Организационный 

раздел 

Отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей 

с ТНР, членов их семей и педагогов. Включает перечень 

парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствует потребностям, 

интересам и возможностям детей с ТНР, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

Данная часть ориентирована также на: 

 • специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• на условия, в которых осуществляется образовательный процесс 

(инновационная деятельность ДОУ). 



70 
 

Организация режима пребывания детей в детском саду 

Режим работы: 12-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей 

неделе. 

Работа по реализации Программы проводится в течение года и делится на два 

периода: 

• первый период (с 1 сентября по 31 мая); 

• второй период (с 1 июня по 31 августа). 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. При 

организации режима учитываются рекомендации СанПиН и СП, видовая 

принадлежность детского сада, сезонные особенности, а также региональные 

рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

Режим дня составлен для старших возрастных групп на холодный и теплый 

периоды, учтены функциональные возможности детей, а также ведущий вид 

деятельности - игра. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организация образовательного процесса имеет следующие особенности. 

1. Действует система физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Используется региональный компонент в образовательном процессе. 

3. Оказывается помощь детям, родителям, педагогическим работникам и 

социуму со стороны психолого-педагогической и логопедической служб. 

4. Создана система психолого-педагогического сопровождения детей. 

Используется модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии 

взрослого и ребенка. 

5. Осуществляются дополнительные платные услуги. 

Используемые программы 

 Программа определяет построение образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17) с использованием необходимых для реализации Программы методических 

материалов, соответствующих Стандарту (От рождения до школы.  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

разработанная в соответствии с ФГОС. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. Год издания: 2014. Количество страниц: 368, формат: 70х100/16, ISBN: 

978-5-4315-0504-1).  

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. / под ред. 

Н.В. Нищевой. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 240 с. 

 В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена выбранными участниками образовательных отношений парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы: 

  
Реализуемая программа, 

образовательная технология 

Возрастная категория 

детей 

Где включена 
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«Экология для малышей» 

(автор Гончарова Е.В.) 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет  

Реализуется  в совместной 

деятельности, в режимных 

моментах 

Методическое пособие АЛМА. 

«Финансовая грамотность» 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет 

Реализуется  в совместной 

деятельности, в режимных 

моментах 

Программа «Социокультурные 

истоки» под редакцией И.А. 

Кузьмина 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 6  лет  

Часть содержания реализуется в 

непрерывной образовательной 

деятельности, часть реализуется  

в совместной деятельности, в 

режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности 

Академия экспериментов: 

первые шаги в мир 

электроники» /С.Д., Чернакова, 

Л.Н. Кудинова/  

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 6  лет 

Реализуется через организацию 

непосредственно 

образовательной деятельности 

(НОД) по направлению 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

Программа обучения плаванию 

в детском саду» /Воронова 

Е.К./ 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 6  лет 

Реализуется на занятиях по 

плаванию 1 раз в неделю 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 

Взаимодействие педагогов МАДОУ ДС № 9 «Черепашка»» с родителями 

(законными представителями) воспитанников предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями (законными представителями) – условий воспитания в 

ДОУ. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных 

представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом. Цель 

взаимодействия в современных условиях – это установление партнерских 

отношений участников педагогического процесса, активное включение родителей 

(законных представителей) в жизнь детского сада. Программа направлена на 

взаимодействие педагогического коллектива с родителями по направлениям: 

педагогическая поддержка, педагогическое образование родителей, совместная 

деятельность педагогов и родителей. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Родители участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Для родителей проводятся индивидуальные мастер-классы, создаются 

библиотеки специальной литературы. 

В группе специалисты ДОУ, воспитатели привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на консультациях и методических 
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рекомендаций. Рекомендации родителям по организации деятельности с ребенком 

необходимы для того, чтобы как можно скорее преодолеть отставание как в речевом, 

так и в общем развитии ребенка. 
 

 


