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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дошкольного образования  для детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 «Буратино» р .п .Кузоватово создана с учетом ФГОС 

дошкольного образования на основе  Адаптированной основной образовательной 

программы МДОУ Д/С № 4 «Буратино» р.п. Кузоватово, с учетом инновационной 

программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е изд. доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020) 

и комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой  с 

3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с., а также особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников МДОУ.  

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС рабочая программа старшей группы компенсирующей 

направленности МДОУ Д/С № 4 «Буратино» р .п .Кузоватово состоит из трех разделов: 

I.Целевой раздел 

II. Содержательный раздел  

III. Организационный раздел 

Программа построена на позициях толерантного , гуманно- личностного 

отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

Целью программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с тяжёлыми нарушениями речи дошкольного возраста в 

группе компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности и обеспечение условий для дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы 

предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 

позитивной социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 

(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ТНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ТНР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
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 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

 подготовка детей с ТНР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ТНР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ТНР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной развивающей предметно-пространственной среды, создание 

атмосферы психологического комфорта. 

Условия реализации программы: 

• 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-дефектолога, 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 ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для 

повышения эффективности реализации задач программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ТНР командой специалистов. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Теоретической основой Программы стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

- концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). 

В соответствие со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
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- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание его как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификацию) детского развития; 

- Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам; 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями; 

- Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах; 

- Индивидуализация дошкольного образования 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 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
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развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование  внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка; 

- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности; 

- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону 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. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

программы 

- Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

- Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет 

чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

- Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект 

обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и 

воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе 

обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат.. 

Педагоги, зная об особенностях детей с ограниченными возможностями 

здоровья, должны строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие 
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субъективную активность детей. 

- Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка должно строиться с опорой 

на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и 

предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при 

этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность 

предлагаемой информации. 

- Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при 

разработке программного содержания предусматриваются и реализуются 

внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в 

сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 

правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет 

расширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем 

этапе обучения. 

- Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к 

новому материалу. У детей с ОВЗ отмечаются трудности при запоминании 

наглядной, и особенно словесной информации, если она не подкрепляется 

наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим 

возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной 

организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 

некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим 

приемам. 

- Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

- Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает 

создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные 

особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-

волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной 

категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы 

коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

- В работе с детьми с ТНР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен 

наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в 

рамках одного варианта нарушения развития. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 

активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных 

по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 
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дифференцировать содержание и организацию образовательной и 

коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность 

заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы мотивации 

деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы  
- Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все 

дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

- Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной 

жизни. 

- Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 

(механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и 

механизмы, обусловливающие недостатки познавательного, речевого и 

физического развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные 

с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во 

многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на физическое, эмоционально-волевое, речевое и когнитивное 

развитие ребенка. 

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в 

котором участвуют различные специалисты ПМПК (медицинские работники, 

педагоги-психологи, дефектологи, логопеды), собираются достоверные сведения 

о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО 

силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 

физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ТНР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 
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природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

- Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ТНР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств 

и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ОВЗ 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к 

счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой – 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной, речевой, игровой, двигательной деятельности 

детей.  

- Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной 

дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

- Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели 

и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение 

причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

- Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 

которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, 

более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 

этапаРеализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию 

обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное 
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развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 

нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционного, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт и т.д.). Для того чтобы их деятельность приобретала 

осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят 

к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о 

деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный 

процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая 

деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством.  

- Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических 

функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал 

должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно 

это касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

- Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и 

обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: 

методы арт-, сказко-, игротерапии). 

- Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся 

ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно 

взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми 

необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования 

речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной 

речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется 

поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения 

общаться.  

- Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости 

активного его участия в познавательной и практической деятельности. 

- Принцип необходимости специального педагогического руководства. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему – с другой, может организовать 

процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке АООП 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ОВЗ социального, 

познавательного, двигательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы.  

- Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 
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разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его 

возможностей. 
- Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Подходы к построению программы 

- В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного 

периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей. 

- Дошкольники с ТНР могут быть включены в работу по программе в разные 

возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень 

выраженности дефекта, образовательных трудностей и различия в фонде знаний 

и представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской 

деятельности. Для отбора вариативного содержания образовательной работы, 

для осуществления мониторинга ее результатов, в программе условно 

выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой 

возрастной группы по каждой из образовательных областей, и соответственно 

определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех 

вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений 

ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей 

с ТНР и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору 

дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень 

образования. 

- Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не 

только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, 

трудностей и образовательных потребностей. Предполагается возможность 

перехода от одного варианта программы к другому.  

- Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является 

интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру 

занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной 

со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается 

развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей 

Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, 

связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами 

преодоления его недостатков у дошкольников с ТНР. 
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- Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, 

практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ТНР) старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 6 лет) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено 

или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 

произносительной сторонах речи. 

Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия у 

них общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В 

соответствии с этим остается актуальным условное деление на уровни развития, при 

которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, огра-

ниченный словарный запас, аграмматизмы,  недостаточность звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений весьма 

различна. 

Основной контингент дошкольников в группах с общим недоразвитием речи (ОНР) 

составляют дети с II и III уровнями речевого развития. 

II уровень речевого развития детей характеризуется начатками общеупотребительной 

речи. Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, 

владеют обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи 

дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. 

На этом уровне возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых 

предлогов в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, с помощью 

педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством усвоения речи 

детьми без отклонений в развитии убедительно показывают наличие резко выраженного 

недоразвития речи. Дети пользуются предложениями только простой конструкции, 

состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной 

нормы. Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, 

формы и размера предметов и т. д.  

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

1) неправильное использование падежных форм (едет машину — вместо на машине); 

2) ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода (де патёя — две 

портфеля, де туи — две стула); 

3) отсутствие согласования прилагательных и числительных с существительными (пат 

бека, пат матына — пять белок, пять машин); асинь адас — красный карандаш, асинь ета 

— красная лента. 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций: 

часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в именительном падеже 

(нига идит той — книга лежит на столе); возможна и замена предлога (гип лятет на 

делевим — гриб растет на дереве). Союзы и частицы употребляются крайне редко. 

Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произно-

шение согласных: шипящих, соноров, свистящих, твердых и мягких, звонких и глухих 
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(пат нига — пять книг, папутька — бабушка, дука — рука); грубые ошибки отмечаются в 

воспроизведении слов разного слогового состава (сокращение количества слогов: памика 

— пирамида; перестановка и добавление слогов: ядыги — ягоды, телененок — теленок). 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных (морашки — ромашки, кубика — 

клубника, вок — волк, каф — шкаф). 

Логопедическое обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность 

фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

Более высокий, III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих 

в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться 

затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. 

При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 

данной или близкой фонетической группы. Например, звук с' мягкий, сам еще 

недостаточно четко произносимый, заменяет следующие звуки: с твердый (сяпоги вместо 

сапоги), ц (сяпля вместо цапля), ш (сюба вместо шуба), ч (сяйник вместо чайник), щ (сетка 

вместо щетка). 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене соноров (дюта вместо рука, палоход вместо пароход), свистящих и 

шипящих (тотна вместо сосна, дук вместо жук). 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно 

(паяход — пароход, палад — парад, люка — рука). 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, 

а в словах и предложениях — взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипя-

щих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х — при этом может наблюдаться искажение 

артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.). 

У детей отмечается нечеткое произнесение звука ы. (среднее между ы — и), 

недостаточное озвончение согласных б, д, г в словах и предложениях, а также замены и 

смешения звуков к — г — х — то — д — дь — й, которые у дошкольников с нормальным 

развитием речи формируются достаточно рано (моля любка — моя юбка, тота тидит на 

атоте — кошка сидит на окошке, даль лябико — дай яблоко). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акусти-

ко-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, 

что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие 

фонематического восприятия при выполнении элементарных действий звукового анализа 

(например, узнавание звука) проявляется в том, что дети смешивают исследуемые звуки с 

близкими им по 

звучанию. При более сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, 

начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с 

другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в 

определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития 

речи. 
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Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-

слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Отмечаются прежде всего ошибки в передаче слоговой структуры слов. Правильно 

повторяя вслед за логопедом 3-4 сложных слова, дети нередко в самостоятельной речи их 

искажают, сокращая обычно количество слогов (фотографирует — графирует). 

Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и 

замены звуков и слогов, сокращение при стечении согласных в слове (товотик вместо 

животик, коловода вместо сковорода, саф вместо шкаф, татйка вместо ткачиха, кет вместо 

ткет) и т. д. 

Типичными для детей являются персеверации слогов (ха-хист — хоккеист, ваваяпотик — 

водопроводчик), антиципации (астобус — автобус, лилисидист — велосипедист); добав-

ление лишних звуков и слогов (лимонт — лимон). 

Установлена определенная зависимость между характером ошибок слогового состава и 

состоянием сенсорных (фонематических) или моторных (артикуляционных) возможно-

стей ребенка. 

Так, преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов, 

свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка. У детей этой 

категории уподобление слогов и сокращение стечения согласных встречаются редко и 

имеют изменчивый характер. 

Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу, сокращение при 

стечении согласных указывают на преимущественное нарушение артикуляционной сферы 

и носят более стабильный характер. 

На этом уровне понимание речи детей приближается к низкой возрастной норме. Их же 

активный словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у сверстников с 

нормальной речью. 

Это отчетливо проявляется при изучении предметного глагольного словаря и словаря 

признаков. Дети не могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему возрасту 

слов, хотя имеют их в пассивном запасе (ступеньки, форточки, обложка, страница). 

Преобладающим типом лексических ошибок является неправильное употребление слов в 

речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют их названием 

самого предмета (циферблат — часы), название действий заменяют словами, близкими по 

ситуации и внешним признакам (подшивает — шьет, широкий — большой, вырезает — 

рвет). Нередко, правильно показывая на картинках названные действия, в 

самостоятельной речи дети их смешивают: поливает в катюдю сюп вместо наливает; 

чешет нос вместо точит нож, тет веником поль вместо подметает). 

Из ряда предложенных действий дети не понимают и не могут показать как штопать, 

распарывать, переливать, перелетать, подпрыгивать, кувыркаться. Они не знают названия 

оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), плохо различают и форму предметов: 

круглый, овальный, квадратный, треугольный. 

Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер их 

лексических ошибок. Например, происходит замена названия части предмета названием 

всего предмета: ствол, корни — дерево; название предмета заменяется названием 

действия, характеризующего его назначение: шнурки — завязать чтобы; шланг — пожар 

гасить; продавец — тетя вешает яблоки. 

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда, одежда, 

цветы. Редко используются антонимы, практически отсутствуют синонимы. Например, 

характеризуя величину предмета, как правило, они используют только понятия: большой 

— маленький, которые заменяют слова: длинный, короткий, высокий, низкий, толстый, 

тонкий, широкий, узкий. Это обусловливает частые случаи нарушения лексической 

сочетаемости. 

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение 

морфологической системы родного языка. 
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Дети затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов некоторых прилагательных: вместо маленький —помалюскин 

стул; де-ревко, ведречко, мехная шапка, глинный кувшин, деревкин стул, стеклянная ваза. 

Много ошибок они допускают при употреблении приставочных глаголов (вместо 

переходит — идет, вместо спрыгивает — прыгает, вместо пришивает — шьет). 

Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих слов 

с различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной. 

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласовании 

прилагательного с существительным в роде и падеже (Я иглаю синей мятей — Я играю 

синим мячом. У меня нет синей мяти — У меня нет синего мяча); смешение родовой 

принадлежности существительных (де веды — два ведра); ошибки в согласовании 

числительного с существительными всех трех родов (два рути — две руки, пять руках — 

пять рук, пат мидедь — дать медведей). Характерны также ошибки в употреблении 

предлогов: их опускание  (даю тетитькой — Я играю с сестричкой. Паток лезит тум-ке — 

Платок лежит в сумке)', замена (кубик упай и тая — кубик упал со стола); 

недоговаривание (полезя а дево — полезла на дерево, посля а уиса — пошла на улицу). 

Выявляется также импрессивный аграмматизм, который проявляется в недостаточном 

понимании изменения значения слов, выраженных при помощи изменения приставки, 

суффикса и т. д. Отмеченные недостатки в употреблении лексики, грамматики и 

звукоопроизношения с наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах 

монологической речи (пересказ, составление рассказа по одной или целой серии картин, 

подготовка рассказа-описания). Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, 

дети ограничиваются лишь перечислением действий. 

При пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности событий, 

пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. 

Рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются перечислением 

отдельных предметов и их частей. Например, описывая машину, ребенок перечисляет: у 

ней колесы есть, кабина, матоль, люль, литяг (рычаг), педали, фали, кудов (кузов), чтоб 

глюз возить. 

Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются с сверстниками, редко обращаются с 

вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход 

от ситуативной формы к контекстной. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития (Левина Р. Е. 1968) необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая 

деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

многих из них характерна ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дози-

рованных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников 

в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи 

его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на 

правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук .. 

У детей с первичным общим недоразвитием речи в более ранние сроки появляются 

понимание речи, интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально-

избирательное отношение к окружающему миру. 

Психическое развитие детей с ТНР, как правило, опережает их речевое развитие. У них 

отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология 

речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 

способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Тщательный анализ речевых навыков ребенка требуется в тех случаях, когда необходимо 

отграничить проявление ТНР от замедленного темпа речевого развития. 

Замедленный тип речевого развития в большинстве случаев обусловлен негрубой родовой 

травмой, длительными соматическими заболеваниями в раннем детстве. В анамнезе 

обычно не содержатся данные о грубых нарушениях центральной нервной системы, что 

обеспечивает большую сохранность моторных функций, психических реакций, поведения 

ребенка в целом. Неблагоприятное воздействие речевой среды, просчеты воспитания, 

дефицит общения также могут быть отнесены к факторам, тормозящим нормальный ход 

речевого развития. В этих случаях обращает на себя внимание прежде всего обратимая 

динамика речевой недостаточности. 

Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в сфере 

фонетики), речь детей обеспечивает коммуникативную функцию, а в ряде случаев 

является достаточно полноценным регулятором их поведения. У них более выражены 

тенденции к спонтанному речевому развитию, к переносу выработанных речевых навыков 

в условия свободного общения, что, в итоге, позволяет при ранней логопедической 

помощи полностью скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу. 

 

ТНР дошкольников не обязательно бывает осложнено какими-либо нарушениями нервно-

психической деятельности, однако в практике сочетание речевого недоразвития с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов встречается намного чаще. 
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Среди неврологических синдромов, сопутствующих речевому недоразвитию, по 

классификации доктора медицинских наук Е. М. Мастюковой*, можно выделить 

следующие. 

1. Гипертензионно-гидроцефалъный синдром — синдром повышенного внутричерепного 

давления, при котором имеют место увеличение размеров головы, выступающие лобные 

бугры, расширение венозной сети в области висков. Проявляется синдром в нарушении 

умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведении детей. Для таких 

дошкольников характерны быстрая утомляемость и пресыщаемость любым видом 

деятельности, Повышенная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность. В некоторых случаях при данном синдроме дети плохо переносят 

жару, духоту, езду на транспорте, часто жалуются на головные боли и головокружения. 

2. Церебрастенический синдром, проявляющийся в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости и эмоциональной неустойчивости. У таких детей выражены нарушения 

активного внимания, памяти и восприятия учебного материала. В одних случаях синдром 

сочетается с повышенной возбудимостью и двигательным беспокойством, в других — с 

преобладанием вялости, пассивности, заторможенности. 

3. Синдромы двигательных расстройств, характеризующиеся изменением мышечного 

тонуса в виде легких теми- и монопарезов, парезов мышц языка либо его тремора и 

насильственных движений, а также проявлений спастического напряжения отдельных 

мышц. Нарушения артикуляционной моторики у таких детей носят стойкий характер и 

нередко диагностируются как стертые формы псевдобульбарной дизартрии. 

 

В группе для детей встречаются дети, которые, помимо указанного, имеют следующие 

особенности: 

— выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех окружающих 

или конкретных лиц); 

— агрессивность, драчливость, конфликтность; 

— повышенную впечатлительность, застреваемостъ, нередко сопровождаемые 

навязчивыми страхами; 

— чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда сопровождаемые 

невротическими рвотами, потерей аппетита 

— повышенную обидчивость, ранимость; 

— склонность к болезненному фантазированию. 

Наличие указанных болезненных черт у детей с общим недоразвитием речи объясняется 

тем, что само недоразвитие речи, как правило, является следствием резидуально-

органического поражения центральной нервной системы. 

Всестороннее знание возможных, а затем и подробное выявление имеющихся 

психологических особенностей воспитанников необходимо логопеду для определения тех 

черт и качеств дошкольника, которые могут быть скорректированы в ходе его обучения и 

воспитания. К ним относятся: познавательная деятельность (ее целенаправленность, 

продуктивность и пр.), эмоционально-волевая сфера, особенности мышления, запас 

знаний и сведений, состояние внимания и восприятия, личностные черты (интересы, 

самооценка, коммуникабельность и пр.). 

 

Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у детей  

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти  у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может 

сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития  проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 
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овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения.Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей  с тяжелыми нарушениями речи 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной  

коррекционной работы. 

 

1.2.Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками Программы 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 



20 
 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

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 взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

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 

взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 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 взрослого, а затем 

самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
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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 со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, 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 взрослого 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 взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

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

личного пользования. 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
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- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка; 

     Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

адаптированной основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

1.3. Формируемая часть образовательной программы участниками 

образовательного процесса  
Целостность образовательного процесса должно достигаться не только путём 

использования одной основной (комплексной) программы, но и методом 
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квалифицированного подбора парциальных (специализированных) программ - программ 

по одному или нескольким направлениям развития ребёнка.   

        В настоящее время перед дошкольными образовательными учреждениями остро стоит 

вопрос о создании зоны опережающего развития, так как все  педагогические акции дадут 

ожидаемый результат только в том случае, если будут строиться с учетом приоритета 

психического развития дошкольников. Психическое развитие детей не будет успешным 

без  познавательного и речевого развития. Познание окружающего мира и выражение 

своего отношения о нем - залог общего развития дошкольника, залог успешного обучения 

в школе.  

    Именно поэтому детский сад сделал выбор приоритета:   

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной служит для воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Физическое развитие дошкольников обеспечивается путём использования парциальной 

программы Полтавцевой Н.В., Гордовой Н.А. «Физическая культура в дошкольном 

детстве». 

     Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А.– М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с 

Парциальная  программа «Кузовок». Программа и методические рекомендации по 

социокультурному воспитанию детей в условиях сельского окружения. Для детей 

среднего дошкольного возраста. / Захарова Л.М., Кузьмина С.Н., Хлебова О.А.., 

Ульяновск, 2010. 

Программа по социокультурному воспитанию детей в условиях сельского дошкольного 

учреждения. /Под общей редакцией Захаровой Л.М.., Ульяновск, 2011.  

 

1.4.Вариативные формы реализации Программы  

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Все формы носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 

областей, развития двух и более видов детской деятельности. Наряду с традиционными 

формами, для реализации Программы используются вариативные формы:  

-групповой сбор – Это форма реализации Программы, в которой дети участвуют в 

разработке правил жизни группы, в планировании дня, выборе и планировании 

деятельности в центрах активности, а также подводят итоги дня, делятся впечатлениями, 

рассказывают о достигнутых успехах, что способствует формированию у детей умения 

осуществлять рефлексию достижений и взаимоотношений. Групповой сбор 

предоставляет возможность для озвучивания и фиксации детских интересов, а также 

стимулирует инициативу и активность детей в предложении тем, выборе дел и действий. 

Тема для общения во время группового сбора определяется в том числе с учетом темы 

комплексно-тематического планирования. 

Групповой сбор актуален тем, что в ходе группового сбора они учатся инициировать 

разговор, включаться в него и поддерживать общение, обращаться к источнику 

получения знаний, заявлять о своих представлениях и знаниях, понимать мотивы 

собственных действий и действий других людей, принимать разные социальные роли и 

действовать в соответствии с ними в контексте ситуации, управлять своим поведением и 

способами общения, сравнивать предметы, анализировать действия и поступки, 

прогнозировать результаты действий и поступков, считать предметы и называть их 
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итоговое количество, связно рассказывать небольшие истории, разрешать конфликтные 

ситуации, отстаивать свою точку зрения, работать самостоятельно и сотрудничать в 

группе, решать математические задачи, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, извлекать пользу из опыта своего и других, использовать предметы для 

решения своих задач, использовать знаки и символы для изображения предметов.  

проекты - самостоятельное или совместное со взрослым приобретение детьми нового 

опыта экспериментальным, поисковым путём, его анализ и преобразование. Проектная 

деятельность организуется с детьми дошкольного возраста. Тематика проектов 

определяется темой периода в соответствии с комплексно-тематическим планированием.  

При организации проектной деятельности в младшем дошкольном возрасте важно 

научить детей входить в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль здесь 

принадлежит педагогу); активизировать желание детей искать пути разрешения 

проблемной ситуации (вместе с педагогом) и сформировать начальные предпосылки 

исследовательской деятельности.  

Для дошкольников при организации проектной деятельности важным является 

формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; формирование умения применять данные методы, 

способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.  

экспериментирование - позволяет ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять 

скрытые свойства, определять закономерности. В ходе экспериментирования дети 

приобретают самостоятельные исследовательские умения, учатся ставить проблему, 

собирать и обрабатывать информацию, с удовольствием проводят различные 

эксперименты, охотно анализируют полученные результаты.  

В старшей группе познавательно-исследовательская деятельность совершенствуется. 

Приветствуется не только самостоятельная работа, но и выбор оптимального способа ее 

осуществления.  

коллекционирование – используется при реализации задач практически всех 

образовательных областей. В основе коллекционирования лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных 

предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных 

навыков;  

В старшем дошкольном возрасте ребенок собирает, изучает, систематизирует 

интересующие объекты, многократно возвращается к ним, любуется, рассматривает, 

демонстрирует (сверстникам, друзьям, взрослым) отдельные экспонаты «коллекции». 

Можно говорить о гендерных отличиях и индивидуальных интересах в 

коллекционировании, устойчивом, заинтересованном собирательстве у некоторых детей, 

развертывании деятельности.  

Но дошкольников привлекает не столько владение коллекцией (результат), сколько ее 

сбор, обмен впечатлениями и демонстрация (процесс и действия). При этом особое место 

в самостоятельно собранных детьми коллекциях занимают предметы, сделанные своими 

руками.  

развлечение - на таких мероприятиях ребенок получает возможность проявить 

самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в свои способности; 

развиваются его положительные качества: доброжелательность, взаимопомощь, доброта, 

симпатия, жизнерадостность и т. д.; развлечения являются одной из форм организации 

мероприятий по итогам проживаемой темы.  
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Организация развлечений, с одной стороны, способствует актуализации представлений 

детей, полученных в ходе образовательной деятельной деятельности, а с другой – в 

интересной и увлекательной форме вызывают потребность в познании нового, 

расширяют кругозор, представления об окружающем мире, учат совместным действиям и 

переживаниям.  

В образовательной работе используются три вида развлечений (по степени активности 

участия детей):  

- дети являются только слушателями или зрителями;  

- дети – непосредственные участники;  

- участниками являются и взрослые, и дети.  

праздник - это торжество, посвящённое выдающимся и приятным событиям, 

традиционным датам, которое объединяет детей общностью переживаний, 

эмоциональным настроем; праздники также могут быть одной из форм организации 

мероприятий по итогам проживания темы. Праздники организуются во всех возрастных 

группах.  

музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)– организация 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческая деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале: 

пение знакомых песен, театрализованное обыгрывание песен и др.  

Содержание музыкально-театральных и литературных гостиных определяется в 

зависимости от:  

- юбилейных дат писателей, поэтов, композиторов (тематический вечер 

одного автора;  

- общественных праздников и событий в мире, стране и городе; - интересов 

детей.  

экскурсия – форма, позволяющий детям в естественной обстановке дошкольного 

образовательного учреждения и за его пределами на основе предметно-чувственного 

восприятия получить систематизированные и законченные представления об объектах и 

явлениях природы, объектах рукотворного мира и деятельности человека; осмыслять 

окружающий мир как единое целое с определенными закономерностями.  

Экскурсии за пределы МДОУ организуются с детьми подготовительной к школе групп. 

Тематика экскурсий определяется в соответствии с комплексно-тематическим 

планирование.  

целевая прогулка - вид прогулки для организации кратковременного наблюдения за 

одним объектом на участке МДОУ или за его пределами. Целевые прогулки 

организуются во всех группах дошкольного возраста, начиная со второй младшей 

группы.  

творческая мастерская - обеспечивает субъектную позицию ребенка в познавательном 

процессе, представляет возможность свободы выбора, проявления индивидуальных 

стремлений и развития личности, его творческих способностей, возможность путем 

индивидуальной или коллективной работы приходить к новым знаниям и активно 

пользоваться ими. Кроме того, одно из замечательных качеств мастерской – ощущение 

свободы творчества и полноценной жизни, которое переживают и запоминают ее 

участники.  

Использование мастерской возможно как в виде самостоятельной единицы, 

организованной в свободное от непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, так и как форма организации НОД (или как его часть).  

детские мастер-классы – форма совместной деятельности, основанная на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения определенной 

проблемы одной группы детей (ребенка) другой группе детей и/или взрослых. Детский 

мастер-класс организуется в старших и подготовительных к школе группах.  
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выставка, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или одного участника, 

наглядно показывающий художественно-эстетическое развитие и творческие 

возможности участников. Темы выставок, вернисажей, экспозиций определяются 

комплексно-тематическим планированием, а также интересами и возможностями детей.  

Знакомство с выставкой, вернисажем, экспозицией может быть организовано в 

следующих направлениях:  

- экскурсия в группах старшего дошкольного возраста в роли экскурсовода может 

выступать ребенок или подгруппа детей;  

- самостоятельное рассматривание экспонатов (посещение выставки родителями 

совместно с детьми в утренние и вечерние часы).  

• образовательный квест – специальным образом, организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой участники осуществляют 

поиск информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих 

адресов или иных объектов, людей, заданий и пр. Образовательный квест может быть 

организован во всех группах дошкольного возраста, начиная со второй младшей группы.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствие с направлениями 

развития ребёнка 

Обязательная часть 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР 

Социально-коммуникативное развитие 

Создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

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. 

Старший дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
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дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т.д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т.д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Познавательное развитие 

Создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 
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- 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 и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: конструктивные игры и 

конструирование; представления о себе и об окружающем природном и социальном мире; 

элементарные математические представления. 

Старший дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Речевое развитие 

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; 
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- 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. 

Старший дошкольный возраст 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Художественно-эстетическое развитие 

Создание условий для:  

- развития у детей 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 детей 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 детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание по разделам: 

изобразительное творчество; музыка. 

Старший дошкольный возраст 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 
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так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

Физическое развитие 

Создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

- 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 детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей 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 и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 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.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Старший дошкольный возраст 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 
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спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т.д. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

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

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

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

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Формируемая часть образовательной программы участниками образовательного 

процесса 

 В соответствии с пунктом 2.12 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, может быть представлена в виде ссылок 

на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, форм 

организации образовательной работы. Формируемая часть в детском саду осуществляется через 

непосредственно образовательную деятельность, интеграцию  образовательных областей,  

режимные  моменты. Для реализации формируемой части, осуществления равных стартовых 

возможностей для дошкольников;  индивидуальной  и подгрупповой  работы с детьми 

педагогами используются парциальные программы. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. 

Князевой, Н. Н. Авдеевой разработана на основе Проекта государственных стандартов 

дошкольного образования («Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 
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О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной./ – М.: Просвещение, 2007.)                                                                                                                                     

Предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста.                                                                                                                  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитание у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.                                                                                                                                                                 

Цели программы - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Образовательная область «Художественное творчество» (рисование, аппликация, лепка) 

осуществляется по программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки», (Лыкова И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп) 

является модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность. В основе 

программы лежат разработки Лыковой Ириной Александровной, которая является кандидатом 

педагогических наук, старшим научным сотрудником Института художественного образования 

Российской Академии Образования. 

Данная программа строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, 

направленных на художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей 

деятельности, где человек руководствуется не только познавательными и моральными 

критериями, но и эстетическими принципами. 

Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведения искусства) и 

предметов окружающего вида как эстетических объектов.                                                                                       

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами.                                                                                                                                         

Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 

выразительности.                                                                                                                                  

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму.                                                                                                          

Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.                                                                                                                              

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.                                                                        

Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира.                                                                                                                

Интеграция образовательной области «Художественное творчество» строится на основе 

принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, обеспечивая оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

Планируемые результаты освоения программы:                                                                                            

Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений творческой 

задачи, так и результата детского творчества.                                                                                                            

Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного 

образа.                                                                                                                                                                

Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 
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Образовательная область «Физическое развитие» дошкольников обеспечивается путём 

использования парциальной программы Полтавцевой Н.В., Гордовой Н.А. «Физическая 

культура в дошкольном детстве». –(Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая  культура в 

дошкольном детстве: Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми седьмого года жизни.) 

В программе раскрыты основные направления работы с детьми от 2 до 7 лет по воспитанию 

физической культуры. 

Цели и задачи: 

- создавать условия для удовлетворения биологической потребности ребенка в движении; 

- обеспечивать развитие и тренировку всех систем и функций организма через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей ребенка; 

-  способствовать осознанному и самостоятельному использованию ребенком определенного 

объема знаний и умений в различных условиях (в лесу, во время преодоления препятствий, при 

выполнении двигательных упражнений и т. д.); 

- воспитывать у ребенка интерес к занятиям физической культурой как организованной форме 

максимального проявления его двигательных и функциональных возможностей; 

- поощрять двигательное творчество и разнообразную игровую деятельность детей. 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

двигательной, познавательно-исследовательской, конструктивной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора. 

Социокультурное направлениеДля приобщения детей к культурно – историческим, природным, 

общественным ценностям родного края используются парциальная  программа «Кузовок» 

парциальная программа «Кузовок». Программа и методические рекомендации по 

социокультурному воспитанию детей в условиях сельского окружения. Для детей среднего 

дошкольного возраста. / Захарова Л.М., Кузьмина С.Н., Хлебова О.А.,Ульяновск, 

2010.Программа по социокультурному воспитанию детей в условиях сельского дошкольного 

учреждения. /Под общей редакцией Захаровой Л.М.., Ульяновск, 2011. 

Цель программы «Кузовок»: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики. 

Задачи программы: 
 - Развивать у детей эмоциональное, активное отношение, действенный интерес к народной 

культуре. 

-Обогащать интеллектуальную, информационную сторону ребенка. 

- Способствовать приобщению детей к народной культуре. 

Основными компонентами воспитания и развития детей 6 - 7 лет на основе использования 

культурно-исторических традиций выступают: 

- осведомленность — «характеризует те аспекты образованности личности, которые могут 

проявляться ею посредством воспроизведения овладеваемой (усваиваемой и осваиваемой) в 

процессе образования частью социального опыта»; 

- сознательность — «мера воздействия осваиваемого личностью социального опыта на ее 

способность выражать свое собственное отношение к себе и окружению»; 

- действенность — «мера воздействия осведомленности и сознательности образовывающейся 

личности не только на ее отношение к себе и к окружению, но и на вовлеченность в 

практическую реализацию аспектов своей жизнедеятельности»; 

- умелость — «мера способностей (личности) выражать свои актуальные потребности 

посредством обоснованных (в частности, усвоенными знаниями) действий». 

Обозначенные компоненты можно рассматривать в виде критериев (обобщенных показателей), 

которые дают возможность детализации отдельных показателей. 

Показатели усвоения содержания программы выявляются при помощи следующих методов: 

наблюдение, беседы с детьми, изучение продуктов деятельности. 
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Материалы диагностики предполагают выявление развития и воспитания детей на идеях и 

средствах народной педагогики и дают возможность выявить не только уровень образованности 

детей, но и эффективность создаваемых педагогических условий, провести корректировку 

педагогической деятельности. 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой корреционной работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с целью преодоления 

недостатков психофизического, речевого развития;   

- достижение уровня развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Коррекционная работа с детьми с ТНР  

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; 

- 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 ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   
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- 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 ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

детей с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 

либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

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

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 
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речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности 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 программы ; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом (не реже 2х 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 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

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

- психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

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 патологические  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. 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 
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детей с ТНР 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного / согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного / гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ 

и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок – голосище); с противоположным значением (грубость – 

вежливость; жадность – щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый – нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) – платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать – треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню – кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый – храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
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расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития.Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на 

четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-

буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и 

букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения 

и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность.. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 
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лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

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

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать – объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач – скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – 

читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление / компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  
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2.4.Взаимодействие педагогов  с детьми  

 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ТНР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый 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. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

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 со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 

самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ОВЗ важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 

определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 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. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые 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 взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей.  

Приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 
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коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в программе  уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ТНР в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное 

время, в конкретных формах и т.п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития познавательной 

деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ТНР, все большее значение 

приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ТНР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Стремиться к реализации права детей на образование, направленное на развитие 

личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка 

сравнивать его ресурс не с достижениями других детей, а с его собственными 

достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять  дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и 

личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием 

специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно 

физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться 

спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям 

и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на 

другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную 

активность, творчество и изобретательность. 
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2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т.к. их родители также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 

многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ТНР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, 

т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

Коллективные формы взаимодействия: 

 Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. Задачи: информирование и обсуждение с 

родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной работы; решение 

организационных вопросов; информирование родителей по вопросам 

взаимодействия ДОО с другими организациями, в том числе и социальными 

службами. 

 Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. Задачи: обсуждение с 

родителями задач, содержания и форм работы; сообщение о формах и содержании 

работы с детьми в семье; решение текущих организационных вопросов. 

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

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. Задача: знакомство с ДОО, 

направлениями и условиями его работы.  

 Тематические занятия «Клуба отцов». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО 

один раз в два месяца. Формы проведения: тематические доклады; плановые 

консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. Задачи: знакомство и 

обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; ознакомление с задачами и формами 

подготовки детей к школе. 

 Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. Задача: 

поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

Индивидуальные формы работы 

 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. Задачи: сбор необходимой 

информации о ребенке и его семье; определение запросов родителей о 

дополнительном образовании детей; определение оценки родителями 

эффективности работы специалистов и воспитателей; определение оценки 

родителями работы ДОО. 

 Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. Задачи: оказание индивидуальной 
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помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание 

индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей. Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения. 

 Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами 

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

информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном 

этапе развития ребенка. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

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

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

развивать способности ребенка дома»). Задачи: информирование родителей об 

организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; информация о графиках 

работы администрации и специалистов. 

 Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. Задачи: ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности 

детей; привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

 Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в 

год. Задачи: создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей; наглядное обучение родителей методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты 

и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

Новые (внедряемые в ОО) формы 

 Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). Задачи: активная 

совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей. 

 Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. Задачи: позволяет родителям быть в курсе 

содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не 

посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить различную 

информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В дошкольной организации созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 
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2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к оборудованию 

и содержанию территории, к помещениям, их оборудованию и содержанию, к 

естественному и искусственному освещению помещений, к отоплению и 

вентиляции, к водоснабжению и канализации, к организации питания, к 

медицинскому обеспечению, к приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, к организации режима дня, к организации 

физического воспитания, к 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 

Организации. 

Территория участка ДОУ ограждена забором. Вдоль территории имеется полоса 

зелёных насаждений. На территории имеется наружное электрическое освещение.  

На территории детского сада имеются 5 участков с теневыми навесами, 

физкультурная площадка, зона отдыха, площадка по обучению ПДД, огород и цветники 

для трудового и эстетического воспитания детей. В хозяйственной зоне оборудована 

площадка по сбору мусора и пищевых отходов. Она имеет твёрдое покрытие.   

Площадь помещений групповых комнат соответствует нормативам, имеются 

дополнительные помещения, используемые в образовательном процессе: спортивный и 

музыкальный залы. Имеется кабинет медсестры,  процедурный кабинет, кабинет 

психолога,логопедический кабинет. 

Оборудование помещений соответствует требованиям СанПиН (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, )отдыха и оздоровления детей. В размещении 

помещений ДОУ соблюдается принцип групповой изоляции. Все основные помещения 

ДОУ имеют естественное освещение. Используется дополнительное искусственное 

освещение, которое обеспечивает достаточное и равномерное освещение всех помещений. 

Учтены гигиенические и педагогические требования к оборудованию основных 

помещений ДОУ.В группах создана комфортная, гармоничная развивающая среда, 

обеспечен свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих 

все основные виды деятельности. Маркировка детской мебели соответствует СанПиН. 

 

3.2.Учебно-методический комплекс программы. 

 

Для качественной организации педагогического процесса и профессионального 

развития педагогов в детском саду постоянно функционирует методическое объединение 

воспитателей, учителей-логопедов и проводятся консультации, семинары; организуется 

работа творческих групп по созданию и совершенствованию методических материалов и 

программного обеспечения. 

Для мероприятий с педагогами и родителями воспитанников в Организации 

используются мультимедийные проекторы, ноутбуки, задействованы интернет-ресурсы 

для пополнения методической копилки по вопросам воспитания и обучения  

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  
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1.Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – Издание 6-е 

(инновационное), испр. и доп.-М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020- с. 368. (с.334-341) 

2.Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с  

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.  

5. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Кириллова Юлия Анатольевна Детство-Пресс: Методический комплект программы 

Н.В.Нищевой 

6.Развитие речи детей 5-6 лет с ТНР. Рабочая тетрадь. ФГОС Болилая, Бикова 

Детство-Пресс: Методический комплект программы Н.В.Нищевой 

7. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. С 4до 5до 6 до7 дет 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

8. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Комарова Т.С. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

9. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Соломенникова О.А. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

10. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Старшая  группа. Дыбина 

О.В. М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

11. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Р. Б. Стеркина,  О.Л. Князева,                   

Н. Н. Авдеева. СПб: Детство-Пресс, 2009. 

12. Развитие речи в детском саду.  Старшая  группа. В.В  Гербова, М.: Мозаика – Синтез, 

2014. 

13. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. Н.В. Нищева, 

Детство-Пресс, 2020. 

14. Цветные ладошки. И.А. Лыкова, М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

15. Физическая  культура в дошкольном детстве. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. 

Просвещение, 2007. 

16. Кузовок. Программа и методические рекомендации по социокультурному воспитанию 

детей в условиях сельского окружения. Л.М. Захарова, С.Н. Кузьмина,  О.А. Хлебова. 

Ульяновск, 2010. 

17. Юный эколог. С.Н. Николаева Мозаика – Синтез, 2020 

 

3.3.Режим дня 

 

Режим работы МДОУ – пятидневная неделя с 7.30 до 18.00. Продолжительность 

пребывания детей в ДОУ – 10,5 часов. Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей строится в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности.  

Условием режима дня в ДОУ является работа с детьми учителя-логопеда. 

Специалисты в течение недели проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в 

https://www.labirint.ru/books/777478/
https://www.labirint.ru/books/777478/
https://www.labirint.ru/authors/18640/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/39329/
https://www.labirint.ru/series/39329/
https://www.labirint.ru/books/715202/
https://www.labirint.ru/authors/219923/
https://www.labirint.ru/authors/219924/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/39329/
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соответствие с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и  

специализированные фронтальные занятия. Для каждой подгруппы решаются свои 

общеразвивающие и компенсирующие задачи. Количество занятий определяется 

возрастом детей. Распорядок дня включает традиционный режим и индивидуальные 

занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 5-6 лет осуществляется с 

учетом построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; и решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.                                    

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования. В режиме дня есть постоянные величины: длительность 

бодрствования и сна, время приёма пищи и переменные величины – время начала и 

окончания прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может 

корректироваться в соответствии с временами года, климатическими изменениями.  

  Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет 

составляет 5-5,5 часов.  Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной 

сон.  На самостоятельную деятельность детей5- 6 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3  часов.  

Учитывая все вышеперечисленные факторы и специфику нашего учреждения, 

а также установки и пожелания родителей в МДОУ разработан примерный режим дня 

для старшей   группы. Режим дня выполняется на протяжении всего периода 

пребывания ребенка в группе, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

РЕЖИМ ДНЯ 

 СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

                                                               (компенсирующая) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность  

07.30-08.20 

Утренняя гимнастика 08.22-08.30 

Утренний круг.  08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.40-09.00 

Организованная образовательная  деятельность, 

занятия со специалистами 

(указана общая длительность, включая перерывы) 

09.00-10.40 

Второй  завтрак  10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 
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Постепенный подъём, гимнастика пробуждения,   

воздушные и гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.30 

Полдник  15.30-15.50 

Вечерний круг.  

Самостоятельная и организованная детская деятельность, 

игры, чтение художественной литературы  

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой  17.30 

 

3.4.Сетка НОД на учебный год 

День недели Вид образовательной деятельности Время 

 

Понедельник  1. Речевое развитие  

2. Музыкальное (зал) 

9.00 – 9.25 

9.40 – 10.05 

 

Вторник  1. Познавательное (Экс.,экология, ОБЖ) 

2. Физкультурное (зал) 

9.00 – 9.25 

9.50 – 10.15  

 

Среда  1. Познавательное ФЭМП  

2. Художественно – эстетическое (рисование) 

3. Физкультурное (зал) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

 

10.10 – 10.50 

 

Четверг 1. Речевое развитие  

2. Художественно – эстетическое (лепка, 

аппликация) 

3. Музыкальное (зал) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

15.55 – 16.20 

 

Пятница  1. Познавательная (Экс.,экология, ОБЖ) 

2. Художественно – эстетическое (рисование) 

3. Физкультурное (на прогулке)  

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

11.20 – 11.45  

 

 
3.5.Двигательный режим в течение недели 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств.  
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим  — рациональное сочетание различных 

видов занятий и  форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Работа по  

физическому развитию проводится с  учетом здоровья и возраста детей, времени года, при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. Для достижения достаточного 

объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных 

и  спортивных игр и  упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и  спортивно-игрового оборудования. Для реализации 
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двигательной деятельности детей используются оборудование и  инвентарь физкультурного зала 

и  спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка 

 

 

Формы организации 

 

Время Ответственные 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

3 ООД в неделю Воспитатели 

Зарядка. Утренняя гимнастика, 

артикуляционная, дыхательная 

гимнастика 

10-15 минут воспитатели  

Физкультминутки  5-10 мин. 

 

Воспитатели 

Взбадривающая гимнастика после 

дневного сна. 

5-10 минут 

 

Воспитатели 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 минут 

Воспитатели 

Воспитатели 

Спортивные упражнения Целенаправленное 

обучение не реже 1 раза в 

неделю 

Воспитатели 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно по подгруппам 

 

Воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

до 20 мин 

 

Воспитатели 

Физкультурный праздник 2 раз в год 

до 45минут 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

 

Воспитатели 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно Воспитатели 

 

3.6. Формируемая часть образовательной программы участниками образовательного 

процесса 

Формируемая часть в детском саду осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность, интеграцию  образовательных областей,  режимные  моменты. Для реализации 

формируемой части, осуществления равных стартовых возможностей для дошкольников;  

индивидуальной  и подгрупповой  работы с детьми педагогами используются парциальные 

программы. На основании годового календарного учебного графика ,календарно-тематического 

плана осуществляется работа по парциальным программам 

 

  3.7. Комплексно-тематическое планирование 

Планирование образовательной деятельности. В основе лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в  ДОУ.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе    и центрах развития  

Месяц Тематика 

Сентябрь 1. «День знаний»   

2. «Детский сад наш так хорош»  

3. «Я  вырасту здоровым»                                                                                                             

4. «Наши добрые дела»                                                                                                               

Октябрь 1. «Овощи и фрукты»                                                                                               

2. «Краски осени»                                                                                                             

3. «Хлеб»                                                                                                                 

4. «Животный мир»                                                                                                                  

Ноябрь 1. «День народного Единства»                                                                                               

2. «Я в мире человек»                                                                                                             

3. «Я и моя семья»                                                                                                                

4. «Наш быт» 

5. «Мой дом, мой город, моя страна, моя планета»                                                                                                                  

Декабрь 1. «Пришла зима»                                                                                                

2. «В гостях у сказки»                                                                                                             

3. «Зимние развлечения»                                                                                                                

4. «Мастерская Деда Мороза»  

Январь 1. «Игрушки»  

2. «Транспорт»                                                                                                             

3. «Дом, в котором мы живѐм (мебель, посуда)»              

4. «Одежда, головные уборы, обувь»                                                                                                       

Февраль 1. «Труд работников детского сада»                                                                                             

2. «Труд людей на транспорте»                                                                                                             

3. «Есть такая профессия – Родину защищать (День защитника  

Отечества)»                                                                                                                

4. «Строительные профессии»                                                                                                                

Март 1. «Мамин праздник»                                                                                                

2. «Весна шагает по планете»                                                                                                            

3. «Встречаем птиц»                                                                                                                 

4. «Волшебница вода»                                                                                                              

Апрель 1. “Цирк. Театр”                                                                                                         

2. «Космос»                                                                                                             

3. «Город мастеров»                                                                                                               
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4. «Неделя  русской культуры»                                                                                                                  

Май  1. «Пожарная безопасность»                                                                                              

2. «День Победы»                                                                                                            

3. «Насекомые»                                                                                                                

4. «Мир природы»    

5. «Скоро в школу»                                                                                                              
 

 

3.8.Кадровое обеспечение 

 

В ДОУ работают высокопрофессиональные специалисты и педагоги: заместитель 

заведующей по УВР,  10 воспитателей, 2 учителя-логопеда, 1,4 ставки педагога-психолога, 

1,25 музыкального руководителя, 1 инструктор по физической культуре, учитель-

дефектолог. Учреждение в полном объеме укомплектовано педагогическими кадрами. 

 

3.9.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Обязательная часть 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве – в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 

и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики 

и т.д. 
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Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости – закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы 

детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т.д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество – игрушка – ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ОВЗ снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и 

группах (частично) имеется оборудование – инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. В группах оборудуются уголки для снятия психологического 

напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 
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разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Содержание модулей предметно-пространственной среды 

Коррекция и развитие психомоторных функций у детей 

 игрушки с вставными деталями и молоточком для «забивания»;  

 настольные и напольные наборы из основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания;  

 наборы объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для сравнения;  

 бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки;  

 народные игрушки «Бирюльки», «Проворные мотальщики», «Бильбоке»;  

 набор из ударных музыкальных инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий;  

 наборы ламинированных панелей для развития моторики;  

 пособия по развитию речи;  

 конструкция с шариками и рычагом;  

 наборы с шершавыми изображениями;  

 массажные мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения; 

 тренажеры с желобом для удержания шарика в движении;  

 сборный тоннель-конструктор из элементов разной формы и различной текстурой;  

 стол для занятий с песком и водой 

Коррекция эмоциональной сферы 

 комплект деревянных игрушек-забав;  

 набор для составления портретов;  

 костюмы, ширмы и наборы перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых 

кукол, фигурки для теневого театра;  

 куклы разные;  

 музыкальные инструменты;  

 конструктор для создания персонажей с различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций;  

 сухой бассейн;  

Развитие познавательной деятельности 

 наборы из основы со стержнями разной длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов;  

 пирамидки с элементами различных форм;  

 доски с вкладышами и наборы с тактильными элементами;  

 наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и разных размеров и цветов со 

шнурками;  

 доски с вкладышами и рамки-вкладыши по различным тематикам;  

 наборы объемных вкладышей;  

 составные картинки, тематические кубики и пазлы;  

 наборы кубиков с графическими элементами на гранях и образцами сборки;  
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 мозаики с цветными элементами различных конфигураций и размеров;  

 напольные и настольные конструкторы из различных материалов с различными 

видами крепления деталей;  

 оборудование и инвентарь для исследовательской деятельности с методическим 

сопровождением;  

 предметные и сюжетные тематические картинки;  

 демонстрационные плакаты по различным тематикам;  

 игры-головоломки 

Формирование высших психических функций 

 бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с образцами сборки;  

 набор составных картинок с различными признаками для сборки;  

 наборы кубиков с графическими элементами на гранях и образцами сборки;  

 домино картиночное, логическое, тактильное;  

 лото;  

 игра на изучение чувств;  

 аудио- и видеоматериалы;  

 материалы Монтессори;  

 логические игры с прозрачными карточками и возможностью самопроверки;  

 логические пазлы;  

 наборы карт с заданиями различной сложности на определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»;  

 планшет с передвижными фишками и тематическими наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки;  

 перчаточные куклы с подвижным ртом и языком;  

 трансформируемые полифункциональные наборы разборных ковриков 

Развитие коммуникативной деятельности 

 фигурки людей, с крупногабаритными элементами для совместных игр;  

 набор составных «лыж» для коллективной ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений;  

 диск-балансир для двух человек;  

 домино различное, лото различное;  

 наборы для театрализованной деятельности 

Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или 

мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение 

используется для различных целей: 

 для демонстрации детям образовательных видеосюжетов, литературных, 

музыкальных произведений и др.; 

 для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 

процесс; 

 для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

 для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 

вебинарах;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 
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 для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т.п. 

Определение базового содержания компонентов  коррекционно-развивающей 

предметно-практической  среды  современной  ДОО  опирается на деятельностно-

коррекционный подход. Содержание развивающей предметной среды должно 

удовлетворять потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка, 

становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и 

преемственность этапов развития деятельности  на этапах ранней помощи, начальном, 

основном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются общей 

системой требований к  коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде с 

учетом специфики коррекционно-образовательного направления Организации.  

Предметная среда должна быть системной, т.е. отвечать вполне определенному 

коррекционно-развивающему  содержанию деятельности детей, основным принципам 

национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы.    

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной  организации является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и 

тактика построения жилой среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Цель взрослого  –  коррекция аутистических 

расстройств, содействие становлению ребёнка с аутизмом как личности; взрослый должен 

обеспечить чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, 

формирование начал личности, развитие индивидуальности ребёнка. Выделяются 

следующие  принципы построения развивающей среды в дошкольной образовательной 

организации:  

- принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым, 

предпочтительно сопровождающееся контактом «глаза в глаза»;  

- принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной 

на общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. 

Этому должно способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий 

в доступной, их размещение, стимулирующее самостоятельную активность 

ребёнка; 

- принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-

пространственном построении интерьера при сохранении общей смысловой 

целостности должны выделяться многофункциональные формы, легко  

трансформируемые формы (мягкий строительный материал, сборно-

разборные игровые модули и т.д.); 

- принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство 

в должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало возможность 

как для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и 

др.) и индивидуальных занятий; 

- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия достигается путем использования в детской 

группе определенных семейных традиции (альбомы с фотографиями близких 

родственников; стенды с фотографиями детей, спокойная цветовая гамма 

групповых помещений и т.д.). 

- принцип открытости и закрытости: открытость природе («зеленые комнаты», 

организация участков с растущими на них деревьями кустарниками, 

клумбами, проживание домашних животных); открытость культуре 

(элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки должны 

органически входить в дизайн интерьера, среда должна основываться и на 
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специфических региональных особенностях культуры, декоративно-

прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически 

связанными с данным регионом; открытость обществу, открытость своему Я, 

среда организуется таким образом, чтобы способствовать формированию и 

развитию образа Я  (фотографии, уголки «уединения» и т.д.); 

- принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т.д.). 

 

3.9. 1.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цель: создание  условий для  тесного взаимодействия, партнёрских отношений дошкольного 

учреждения с родителями в вопросах гармоничного развития, создание  атмосферы сотрудничества 

по вопросам воспитания, обучения и коррекции, речевых нарушении у детей старшей группы 

компенсирующей направленности. 

Сентябрь: 

1. Организационное родительское собрание «Что должен знать ребёнок 5 – 6 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей «Осторожно, ядовитые грибы». 

4. Консультация «Всё о развитии детской речи». 

5. Папка-передвижка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

6. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

7- Консультация «Всё о детском питании» 

Октябрь: 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём ребёнке». 

3. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

4. Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я!». Рисунки родителей и детей. 

5. Папка-передвижка для родителей «Какие родители, такие и дети!». 

6.  Оформление фотоальбома «Семьи наших воспитанников». 

Ноябрь 

1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 

2. Консультация «Одежда детей в группе». 

3.Папка-передвижка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

4. Выставка детских работ «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». 

6. Тестирование родителей. Тема: «Откуда опасность?». 

Декабрь 

1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания». 

2. Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора». 

3. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего ребёнка». 

4. Консультация «Жизнь по правилам: с добрым утром». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового образа жизни в семье». 

6. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

7. Трудовой десант пошив костюмов для детей к Новому году 

Январь 
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1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч «Методы, повышающие познавательную активность дошкольников». 

4. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям». 

Февраль 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Анкетирование Отцов и дедушек, тема: «Каковы вы мужчины?». 

3. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

4. Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению детских 

праздников». 

5. Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная семья». 

6. Поделки родителей и детей «Наши увлечения». 

Март 

1. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!». 

2. Выставка детских работ «Мы едим, едим, едим». 

3. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё солнышко». 

4. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

5. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические пособия, игры. 

Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Памятка для родителей «Как измерить талант?». 

4. Педагогический всеобуч «Музыка и дети». 

5. Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». 

Май 

1. Итоговое родительское собрание по теме: «Растём играя» с просмотром открытого занятие по 

математики  для родителей воспитанников. 

2.Консультация  «Памятные места нашего города». 

3.Памятка для родителей «Изобразительная деятельность дошкольников». 

4.Трудовой десант Участие родителей в благоустройстве группы. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

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

в Российской Федерации».  

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638)  

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

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

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «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).  

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования 

12. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ Постановление от 28 января 2021 года N 2) 
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