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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МДОАУ №115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - Программа) составлена на основе Федеральной адаптированной 

образовательная программа дошкольного для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. 

N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт).  

Программа разработана педагогическим коллективом в соответствии с 

нормативными документами:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273 (ст. 1, 79);  

• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

•  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

• Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

• СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения COVID-19";  

• Указ Президента РФ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» от 02.10.1992г. №1157;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № 

АФ150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами»;  

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании».  
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• Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ».  

• Устав МДОАУ №115.  

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад №115».  

      Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МДОАУ №115 определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в ДОУ, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей с учетом 

образовательных потребностей по основным приоритетным направлениям 

развития дошкольной организации: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Часть образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

ориентирована на потребности и интересы воспитанников и их родителей.  

Программа определяет содержание работы, условия и формы коррекционно-

педагогической помощи детям старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР). Программа основывается на 

закономерностях в развитии в дошкольном возрасте.  

 

1.2 Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

− реализация содержания АОП ДО; 

− коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 
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ОВЗ; 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

− создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

− формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ОВЗ; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного, и начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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1.3 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ТНР: 

 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

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

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.4 Характеристика особенностей развития детей  

старшего дошкольного возраста с ТНР 
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Группу комбинированной направленности №5 для детей с ТНР МДОАУ 

№115 посещают дети с общим недоразвитием речи (далее ОНР), дизартрией.  

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей с 

ОНР.  

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, ограниченный словарный 

запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Степень выраженности названных отклонений весьма различна.  

Основной контингент дошкольников в группе с общим недоразвитием 

речи (ОНР) составляют дети III уровня речевого развития.  

ОНР III уровня речевого развития характеризуется у детей 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 взрослых, 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: 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], еще недостаточно четко 

произносимый, заменяет следующие звуки: [Ш] («шапоги» вместо сапоги), [Ч] 

(«тяйник» вместо чайник), [Щ] («сётка» вместо щетка).  

Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Чаще это относится к замене соноров («палоход» вместо пароход), свистящих и 

шипящих («тотна» вместо сосна, «дук» вместо жук).  

Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно («паяход» — параход, «палад» — парад, «лука» — рука).  
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Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко 

касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков [Ль], [Г], [К], [Х] – при 

этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое произношение вибрантов 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], [Т], [Д], которые у 

дошкольников с нормальным развитием речи формируются достаточно рано 

(«моля любка» - моя юбка, «тоста тидит на атосте» - кошка сидит на окошке, 

«даль лябико» - дай яблоко).  

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 

звуков, отличающихся тонкими акустико-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.  

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. 

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,) т.д.      

Типичными для детей являются персеверации слогов (хахист - хоккеист, 

ваваяпотик - водопроводчик), антиципации (аптобус - автобус, лилисидист - 

велосипедист); добавление лишних звуков и слогов (лимонт — лимон).  

    Установлена определенная зависимость между характером ошибок 

слогового состава и состоянием сенсорных (фонематических) или моторных 

(артикуляционных) возможностей ребенка.  

    Так, преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или 

добавлении слогов, свидетельствует о первичном недоразвитии слухового 
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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 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).  

 Анализ словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный 

характер их лексических ошибок. Например, происходит замена названия части 

предмета названием всего предмета: ствол, корнидерево; 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.  

Дети затрудняются в образовании существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов некоторых прилагательных: дерево -  

деревичко, воробей - воробейко, кукла – куклочка. 

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. 

Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их опускание («Паток 

лезит тумке» - Платок лежит в сумке); замена («кубик упай и тая» - кубик упал 

со стола); («полезя а дево» - полезла на дерево).  
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При пересказе дети ошибаются в передаче логической 

последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» 

действующих лиц.  

Рассказ-описание малодоступен для детей: они обычно ограничиваются 

перечислением отдельных предметов и их частей.  

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы.  

Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными 

особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, родителей и пр.  

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

случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

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 конкретной.  

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 аффектно-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.  

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 



12 
 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления.  

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 дозированных 

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 (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, 

завязывании и развязывании шнурков, лент и т.д.)  

У детей с первичным недоразвитием речи в более ранние сроки 

появляются понимание речи, интерес к игровой и предметной деятельности, 

эмоционально - избирательное отношение к окружающему миру.  

  Диагностическим признаком для отграничения их от умственно 

отсталых детей является диссоциация речевого и психического развития. 

Психическое развитие детей с ОНР, 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 
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процессов.  

Тщательный анализ речевых навыков ребенка требуется в тех случаях, 

когда необходимо отграничить проявление ОНР 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.  

Характеристика особенностей развития детей с дизартрией — нарушение 

произношения вследствие нарушения иннервации речевого аппарата, 

возникающее в результате поражения нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения 

является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а 

вся произносительная сторона речи. 

У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и 

мимической мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным 

звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; 

ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть 

ускоренным или замедленным. Названные нарушения проявляются в разной 

степени и в различных комбинациях в зависимости от локализации поражения 

в центральной и периферической нервной системе, от тяжести нарушения, от 

времени возникновения дефекта.  

 

Индивидуальные особенности воспитанников группы комбинированной 

направленности МДОАУ «Детский сад №115» 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Полноценному развитию детей 

способствует индивидуальный подход, который невозможен без знания 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Анализ индивидуальных 

особенностей, обучающихся (воспитанников) МДОАУ № 115 осуществляется 

в двух направлениях: особенности физического развития обучающихся 

(воспитанников) и особенности психологического развития обучающихся 

(воспитанников).  

Особенности физического развития обучающихся (воспитанников) 
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Оценка физического развития обучающихся (воспитанников) 

дошкольного учреждения, в том числе оценка состояние здоровья, проводится 

комплексно, с учетом ряда показателей:  

⎯ показатели антропометрических исследований развития детей;  

⎯ уровень физической подготовленности.  

Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников 

включает два критерия – измерение длины и массы тела. Данные, полученные 

в ходе антропометрических исследований, служат основанием для оценки 

физического развития детей (сравниваются со средними показателями 

биологического развития, определенными для каждой возрастной группы), а 

также для подбора соответствующей росту ребенка мебели. Анализ 

антропометрических данных воспитанников МДОАУ № 115 показал, что все 

дети имеют показатели в пределах возрастных норм.  

В качестве мероприятий по формированию физической культуры 

обучающихся, а также по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с 

проблемами здоровья выступают:  

• рациональная организация двигательной деятельности детей – 

проведение физкультурных занятий, праздников и развлечений;  

• организация сбалансированного питания, употребление соков и фруктов 

(второй завтрак);  

• проведение утренней зарядки, гимнастики после сна, физкультминуток, 

игр с движениями в свободной деятельности;  

• включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики;  

• ежедневный режим прогулок - 3-4 часа;  

• обеспечение двигательной активности детей с атрибутами и пособиями;  

• создание необходимой развивающей среды;  

• кварцевание групп;  

• осуществление консультативно-информационной работы - оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 

вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для 

дошкольников;  

• привлечение родителей к  участию в физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ;  

• оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных 

стендов;  

• проведение занятий с детьми с использованием оздоровительных 

технологий.  
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1.5 Планируемые результаты 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

1.6 Целевые ориентиры реализации АОП ДОО для обучающихся с 

ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 



16 
 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством 

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 
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32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявления к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в их 

развитии.   

 

1.7 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы   

 

При успешной коррекции речевого развития к шести годам ребенок 

достигает следующих возможных результатов:  

 

Направления  Результат  

Звукопроизношения  Правильно артикулирует все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи  

Фонематический 

анализ и синтез. 

Основы грамматики  

Дифференцирует все изученные звуки.  

Называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах. Находит в предложении слова 

с заданным звуком, определять место звука в слове.  

Различает понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровн  

Коммуникативные 

действия   

Владеет интонационными средствами выразительности 

речи в пересказе, чтении стихов.  

  

При успешной коррекции речевого развития к семи годам ребенок достигает 

следующих возможных результатов:  

 

Направления  Результат 

Звукопроизношения   Правильно артикулирует все звуки речи в различных 

позициях  
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Фонематический  анализ 

синтез.  

Основы грамматики  

и  Четко дифференцирует все изученные звуки. Умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, 

твердые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие 

согласные звуки; умеет выделять первый и 

последний звук в слове; положение заданного звука в 

слове; придумывает слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, 

слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры. 

Называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове. Различает понятия «звук», «твердый звук», 

«мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне. 

Называет последовательность слов в предложении, 

слогов и звуков в словах. Производит элементарный 

звуковой анализ и  

 синтез. 16 Подбирает однокоренные и образовывает 

новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, 

падеже  

Коммуникативные 

действия   

Владеет интонационными средствами 

выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения: умеет правильно произносить все 

звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию. Владеет средствами общения и 

способами взаимодействия, способен изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к 

различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в 

собственной речи. Самостоятельно составляет 

рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развернутую фразу  
  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 

1.8 Система мониторинга динамики развития   

(динамики образовательных достижений) детей с ТНР  
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

⎯ не подлежат непосредственной оценке;  

⎯ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР;  

⎯ не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

⎯ не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

⎯ не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представлены в пяти образовательных 

областях. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ, 

представленными в пяти образовательных областях:   

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие  

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое 

возможно с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. В группе комбинированной направленности 

освоение образовательной области «Речевое развитие» в Программе является 

приоритетным. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

⎯ усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

⎯ развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с 

педагогическим работником и другими детьми; 

⎯ становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

⎯ развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

⎯ формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником, 
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⎯ формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников в Организации; 

⎯ формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

⎯ формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

⎯ развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

⎯ развития игровой деятельности. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогами, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагоги 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

⎯ игра; 

⎯ представления о мире людей и рукотворных материалах; 

⎯ безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

⎯ труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы:  

⎯ дальнейшее формирование представлений обучающихся о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов;  

⎯ воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

⎯ обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся.  
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В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 

и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагоги МДОАУ №115 уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагоги МДОАУ №115 создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста 
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активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагоги МДОАУ №115, 

работающие с детьми с ТНР. 

 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

 

⎯ развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; 

⎯ формирования познавательных действий, становления сознания; 

⎯ развития воображения и творческой активности; 

⎯ формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

⎯ формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира; 

⎯ развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогом ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 
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обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

⎯ конструирование; 

⎯ развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

⎯ формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

⎯ овладения речью как средством общения и культуры; 

⎯ обогащения активного словаря; 

⎯ развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

⎯ развития речевого творчества; 

⎯ развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

⎯ знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

⎯ развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 

⎯ профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" с детьми старшего дошкольного возраста является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
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является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно с педагогом, 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 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагоги предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения 

в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагоги могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий 

по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 
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⎯ развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

⎯ развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

⎯ приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Основной формой организации работы с детьми старшего дошкольного 

возраста становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 
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обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

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

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

⎯ становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

⎯ овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 

⎯ развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

⎯ приобретения двигательного опыта и совершенствования 
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двигательной активности; 

⎯ формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 

и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 
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Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

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

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагоги продолжают знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя 

у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 

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

возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной 

деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
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воспитанников, оснащенности и специфики дошкольной образовательной 

организации, культурных и региональных особенностей, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми.  

При неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость такие как концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д. 

отменяются. Дошкольная образовательная организация вправе применять 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Возраст  Формы работы  Способы  Методы  Средства  

  

5-6  

Индивидуальна 

я Подгрупповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  
Самостоятельна 

я деятельность  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Беседа (после чтения, 

социальнонравственного 

содержания) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающая игра  

Проблемная ситуация 

Экскурсия (по 

территории детского 

сада)  
Вечер вопросов и 

ответов  

Наблюдение на прогулке  

Игра на прогулке 

Конкурс чтецов  

Сочинение загадок 
Изготовление 
украшений  
для группового 

помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Рассматривание 
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произведений живописи 

и книжной графики,  
Организация выставок 

(тематических и 

персональных)  

Спортивные 

соревнования 

Праздники  

Дни здоровья 

Театрализованные 

представления Смотры 

и конкурсы 

Тематические дни, 

недели  

 

 

 

  

6-7  

  

Индивидуальна 

я Подгрупповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  
Самостоятельна 

я деятельность  

  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Беседа (после чтения, 

социальнонравственного 

содержания) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Проблемная ситуация 

Экскурсия (по 

территории детского 

сада)  

Вечер вопросов и 

ответов  

Наблюдение на прогулке  

Игра на прогулке 

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе  
режимных моментов и  

др.)  

Конкурс чтецов  

Сочинение загадок 

Изготовление 

украшений  

  

Словесные  

Наглядные  

Практические  

  

С учетом  

индивидуальны 

х 

особенностей: 

давать 

ведущие роли 

в 

театрализованн 

ых играх,  

уделять 

внимание 

ребенку, когда  
ведет себя 

хорошо  

(одобрение)  

  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты  

Игровые 

пособия  

Альбомы  

Макеты 

Раздаточный  

материал  

ИКТ 

Спортивный 

инвентарь  
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для группового 

помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление  
Украшение предметов 

для личного пользования 

Рассматривание 

произведений живописи 

и книжной графики,  

Организация выставок 

(тематических и 

персональных)   

Спортивные праздники, 

соревнования  

Досуги  

Дни здоровья Праздники 

Театрализованные 

представления Смотры и 

конкурсы  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

программы 

«Скоро в школу» для детей 6 – 7 лет 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Обучение проходит на занятиях в игровой деятельности.   

Программа реализуется в форме занятий продолжительностью по 30 минут, 

1 раз в неделю.   

Занятия проходят в кабинете педагога - психолога.   

Подгруппа детей 3 – 5 человек.   

 
Возраст  Формы работы  способы  методы   средства  
 

 

6 – 7 лет 

Занятие,  при 

необходимости 

можно 

применять 

дистанционные 

образовательные 

технологии при 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

Наблюдение, 

показ 

предметов, 

образца, способа 

действий, 

демонстрация 

картин, 

иллюстраций, 

использование 

ТСО, 

выполнение 

Игровой, 

наглядный, 

практический, 

словесный, 

проблемное 

обучение  

тематический 

демонстрационный 

и раздаточный 

материал в 

соответствии с 

используемыми в 

работе играми, 

индивидуальные 

листы заданий на 

каждого ребенка.   
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образования  заданий, 

оперативное 

стимулирование, 

регулирование, 

анализ 

результатов, 

упражнения, 

объяснение, 

рассказ педагога 

и детей, чтение, 

словесные игры, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

сравнение,  

обобщения,  

выводы  из  

ситуации, 

постановка  

проблемных 

задач,  

исследование, 

Создание 

игровой 

ситуации, 

обыгрывание 

игрушек, 

предметов, 

дидактические 

игры,  

подвижные  

игры, игры,  

забавы, 

инсценировки 

 
  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

программы 

«Мой родной край» для детей 2 – 7 лет 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Возраст  Формы работы  способы  методы   средства  

5 – 6 лет  Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая 

Занятия, 

виртуальные 

экскурсии, 

Словесные  

Наглядные  

Практические С 

Магнитофон, 

проектор,  

ноутбук, экран, 
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Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная   

свободная 

деятельность с 

материалом, 

чтение, 

рассматривание, 

личный пример 

взрослых, 

наблюдение, 

праздники и 

развлечения, 

тематические 

выставки, мини  

– музей, выставки 

детских работ, 

день народных 

игр, выставки 

фотографий, 

самостоятельная, 

личный пример 

взрослых  

учетом 

индивидуальных 

особенностей:  

одобрение 

создание 

ситуации успеха  

книги, 

картины, 

альбомы, 

аудиозаписи, 

творческие 

проекты, 

музыкальный 

материал, 

дидактический 

материал  
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6 – 7 лет  Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная   

Занятия, 

виртуальные 

экскурсии, 

свободная  

деятельность с 

материалом, 

чтение, 

рассматривание, 

наблюдение, 

праздники и 

развлечения, 

тематические 

выставки, мини  

– музей, выставки 

детских работ, 

день народных 

игр, выставки 

фотографий, 

самостоятельная, 

личный пример 

взрослых  

Словесные  

Наглядные  

Практические  

С учетом 

индивидуальных 

особенностей:  

одобрение 

создание 

ситуации успеха  

Магнитофон, 

проектор,  

ноутбук, экран, 

книги,  

картины, 

альбомы, 

аудиозаписи, 

творческие 

проекты, 

музыкальный 

материал, 

дидактический 

материал  

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Главная особенность организации образовательной деятельности в 

Учреждении на современном этапе – это использование таких видов деятельности, 

как исследовательская деятельность, детское коллекционирование.  

 

 Вид 

образовательной 

деятельности  

Особенности  
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Детское 

коллекционирование  

Детское коллекционирование – это целенаправленное 

собирательство разнообразных предметов, объединенных по 

определенным признакам и представляющих 

познавательную или художественную ценность. Цель: 

развитие познавательной активности (интерес и 

деятельность) детей дошкольного возраста путем создания 

коллекций. Коллекцию и отдельные объекты коллекции 

педагоги используют в различных видах деятельности: 

коммуникативная – тематические беседы, составление и 

отгадывание загадок, составление рассказов, публичная 

презентация коллекции, творческая сочинительская 

деятельность, активизация словаря, развитие 

грамматических категорий речи, умение устанавливать 

контакты со сверстниками и со взрослыми в рамках 

коллекции; изобразительная – изготовление различных 

продуктов детского творчества (рисование, аппликация, 

лепка); игровая - игры- викторины, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд – при 

оформлении коллекций и размещении объектов, ручной 

труд. Так же коллекция используется в качестве 

развивающей речевой среды, способствующей выполнять 

следующие задачи: расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира,  
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 предлагая для рассматривания экспонаты коллекций, 

выставок, осуществлять словарную работу, обогащать 

речевой словарь существительными, обозначающими 

предметы из бытового окружения, прилагательными, 

характеризующими свойствами и качества предметов, 

знакомить со способами образования слов, упражнять в 

образовании однокоренных слов. Коллекции могут быть 

самыми разнообразными по тематике. Это темы, связанные: 

с живой природой (мир растений, животных); с не живой 

природой (виды минералов (камни), виды местности 

(природные ландшафты) с явлениями социальной жизни 

(виды строительных сооружений, профессий, транспорта), 

которые даны ребенку через наблюдения за окружающим и 

не всегда могут быть непосредственно смоделированы. В 

очень увлекательной форме, разумно организованное 

коллекционирование, воспитывает культуру познания, 

развивает познавательные умения, формирует у детей 

представления о значимости коллекций. В процессе 

коллекционирования используются методы и приемы, 

ориентированные на развитие у детей умений замечать 

новое, неизвестное, задавать вопросы. Коллекционирование 

повышает продуктивность интеллектуальной деятельности 

дошкольников за счет формирования способности  

анализировать, сравнивать, обобщать, учитывать 

причинноследственные отношения, исследовать, 

систематизировать свои знания, обосновывать свою точку 

зрения. На основе коллекций в группах создаются мини-

музеи, например, в группе общеразвивающей 

направленности для детей 2 – 3 лет № 1 – «Божьей 

коровки»; в группе общеразвивающей направленности для 

детей 2 - 3 лет № 2 мини – музей «Погремушки», мини – 

музей «По русским народным сказкам» для детей 5 – 6 лет 

№ 5. Коллекционирование, работа по созданию мини-музея 

приучает ребёнка к аккуратности, усидчивости, работе с 

материалом, развивает любознательность и познавательную 

активность, воспитывает качества, нужные для 

исследовательской работы, способствует развитию 

инициативности, креативности, коммуникативности и 

других базовых качеств личности.  
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Проектная 

деятельность  

Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный 

интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который 

соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и 

семьи: - помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если 

то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации  
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 социального принятия, которая стимулирует его личностный 

рост и самореализацию. - возрастающая динамичность 

внутриобщественных взаимоотношений требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. - проектная деятельность 

помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать 

детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурнозначимого продукта. - Проектная деятельность 

существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. Родители 

принимают активное участие во всех мероприятиях в рамках 

данного направления. Родители увлечены проектной 

деятельностью, реализуют семейные проекты, выполняют 

роль носителей семейной культуры и традиций. В 

дошкольном учреждении метод проектов используется при 

организации образовательной деятельности в различных 

образовательных областях. Разработаны проекты изучения 

родного края: «Мой город Оренбург», «Растения и животные 

Оренбургского края»; «Моя семья», «Деревья», «Покормите 

птиц зимой» - проект экологической направленности; 

«Фитнес малышам - физкультурный проекты; «В мире слов» 

- проекты по речевому развитию, «На златом крыльце 

сидели: царь – царевич, король – королевич, сапожник, 

портной, кто ты будешь такой?» проект по социально – 

личностному развитию, «Витамины с грядки», «Фрукты» и 

др. - проекты по познавательному развитию; «Цветные 

недели» и др. - проекты по художественно-эстетическому 

развитию. Отличительной чертой использования метода 

проектов в ДОУ является опора на ведущую деятельность 

дошкольников – игровую. Именно посредством игры 

вводится проблемная ситуация, а затем осуществляется 

реализация самого детского проекта.  

  

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется 

работа над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это 

тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор полученных качеств.   
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В МДОАУ № 115 культурные практики реализуются через различные виды 

детской деятельности и формы образовательного процесса:   

Практики целостности телесно-духовной организации детской 

деятельности:  

Правовая практика:   

- театрализация в группе общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет 

№ 4 позволяет создать атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Общение и накопление 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. Постановка спектаклей, сценок, игр-

драматизаций помогают детям решать задачи данного вида культурных практик.  

 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива  с детьми 

  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
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характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

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

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

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

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

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

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Взаимодействие педагогов с детьми с ТНР  

 

Специалист Задачи коррекционной работы Формы работы 
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Учитель- 

логопед 

 

расширение активного и 

пассивного словаря; 

коррекция недостатков 

звукопроизношения; 

развитие фонематических процессов; 

развитие грамматического строя речи; 

развитие связной речи 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

Педагог- 

психолог 

 

развитие познавательной деятельности; 

развитие психических процессов; 

расширение кругозора; 

формирование навыков саморегуляции; 

развитие эмоционально-волевой сферы; 

развитие мелкой моторики 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

Музыкальный 

руководитель 

развитие слуховой памяти, внимания; 

развитие музыкального ритма; 

развитие вокально-артикуляционных 

навыков и диафрагмального дыхания 

Групповые 

занятия 

Воспитатель закрепление речевых навыков, 

полученных на логопедических занятиях; 

формирование коммуникативных 

навыков общения; 

совершенствование мелкой моторики; 

формирование знаний об окружающем 

мире 

Фронтальные и 

подгрупповые 

занятия 

 

 

2.4 Особенности взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия МДОАУ №115 с семьей:  

− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  
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− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

− создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) в период самоизоляции является использование 

дистанционных телеконференций организованных с помощью бесплатных 

программ в режиме реального времени – Skypea, родительские чаты в вайбере, 

инстаграм, социальные сети электронной почты, а также с помощью 

специальных форм на сайте дистанционных систем обучения. Особенностью 

организаций телеконференции с использованием Интернета является то, что 

они ставят и педагога, и родителей в деятельностную позицию, что 

способствует гармонизации отношений между участниками образовательного 

процесса.   

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей 

оперативности во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей 

более активными участниками жизни ребенка. Формы проведения 

родительских собраний проходят в блоге и прочих сервисах, работающих в 

реальном времени.  

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность 

высказать свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован 

аудиторией. Данные формы работы позволяют установить контакт с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

При создании системы личностно – ориентированного взаимодействия 

детей и   взрослых через организацию единого образовательного пространства 

детского сада и семьи мы используем такую форму организации 

взаимодействия с родителями как «Клуб заботливых родителей».  

 Основными задачами клуба является:  



44 
 

- повышение психолого – педагогической и логопедической культуры 

родителей, формирование осознанного отношения к речевому общению в 

семье;  

- приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения 

путём поиска и внедрения наиболее эффективных форм работы;  

- расширение и восстановление воспитательного и образовательного 

потенциала семьи, раскрытие возможности переноса полученных знаний о 

речевом общении в условиях семейного воспитания;  

- активное включение родителей в процесс социально – личностного 

воспитания детей.  

Деятельность «Клуба заботливых родителей» осуществляется в 

соответствии с годовым планом детского сада и перспективным планом всех 

участников образовательного процесса. Заседание Клуба проводятся не реже 

одного раза в месяц и по мере необходимости. Решение Клуба для сотрудников 

и родителей носят рекомендательный характер. При оформлении и проведении 

заседаний «Клуба заботливых родителей» педагоги используют в своей работе 

интересные и увлекательные материалы и презентации, а также разрабатывают 

для родителей наглядный материал: буклеты, папки – передвижки, картотеки 

артикуляционной гимнастики, дыхательных упражнений, разрабатывают 

картотеки игр, конспекты занятий. В течении года на заседаниях клуба 

рассматриваются следующие темы: «Необходимость преодоления 

несовершенств детской речи», «Роль родителей в обучении ребёнка 

артикуляционной гимнастике», «Фонематический слух – основа правильной 

речи», «Игры и упражнения по автоматизации звуков», «Что должен знать 

взрослый, начиная обучать ребёнка основам грамоты», «Играем пальчиками и 

развиваем речь», «Готов ли мой ребёнок к школе», «Дышим правильно – 

говорим легко», «Неделя педагогического мастерства», «День открытых 

дверей», «Полезные игры летом» и т.д.   

Таким образом, образовательная деятельность выступает как 

сотрудничество педагогов, родителей, специалистов и детей, что способствует 

развитию коммуникативных способностей у дошкольников, как необходимого 

компонента учебной деятельности.  

  

2.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей) 

  

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

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

медикопедагогической 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;    

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционноразвивающую 

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;  
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- 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.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы с дошкольниками с ТНР включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

воспитанников с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

Программы, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях дошкольной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психофизическом и речевом развитии 

дошкольников с ТНР;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР в освоении Программы, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 

развития и социализации дошкольников с ТНР;  

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для дошкольников с ТНР, с педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями).  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

дошкольников с ТНР, представленных в заключении психолого-

медикопедагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений о дошкольниках с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля;  

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого 

развития дошкольников с ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

дошкольников с ТНР;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

дошкольников с ТНР;  
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- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи дошкольникам с ТНР;  

- осуществление мониторинга динамики развития дошкольников с ТНР, их 

успешности в освоении Программы с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у дошкольников с ТНР);   

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у дошкольников с ТНР;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций 

(что возможно только лишь в процессе развития речи);  

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

дошкольников с ТНР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка 

дошкольного возраста, и обеспечивающего возможность использовать 

освоенные умения и навыки в разных видах детской деятельности, различных 

коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с дошкольниками с ТНР для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с детьми данной категории;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

(педагогам и родителям (законным представителям)), вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения дошкольников с  

ТНР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально - типологических 

особенностей дошкольников с ТНР с участниками образовательного процесса 

(педагогами и родителями (законным представителям)).  
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.   

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень), структурой речевого дефекта дошкольников 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.  

Планируемые результаты  
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Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет):  

  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать 

по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к  одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы, 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и  оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в  именительном 

падеже единственного и  множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; 

образовывает существительные с  уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине 

по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса 

и модуляция в  норме.   
Темп и ритм речи, паузация нормальные.   
Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений.  

  

Общий объем образовательной программы для детей с ТНР  планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 
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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, 

моторнодвигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР.  

  

2.5.1 Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи считаются:  

⎯ создание  предметно-пространственной  развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

⎯ использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;    

⎯ реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП;   

⎯ 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:  
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1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.;  

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

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.  

 

2.5.2 Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций детей с ТНР 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.   

При непосредственном контакте педагогов МДОАУ №115 с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 
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не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и .т.д.   

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом МДОАУ №115 в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  
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Обследование 

словарного 

запаса  

Обследование грамматического 

строя языка  
Обследование связной речи  

  

Обследование фонетических 

и фонематических процессов  

Содержание 

данного раздела 
направлено на 

выявление 

качественных 

параметров 

состояния 

лексического 

строя родного 

языка детей с 

ТНР. Характер и 

содержание 

предъявляемых 

ребенку заданий 

определяются 

возрастом 

ребенка и его 

речеязыковыми 

возможностями и 

включают 

обследование 

навыков 

понимания, 

употребления 

слов в разных 

ситуациях и 

видах 

деятельности. В 

качестве приемов 

обследования 

можно 

использовать 

показ и 

называние 
картинок с 

изображением 

предметов, 

действий, 

объектов с ярко 

выраженными 

признаками; 

предметов и их 

частей; частей 

тела человека, 

животных, птиц; 

профессий и 

соответствующих 

атрибутов; 

животных, птиц 

и их детенышей; 

действий, 

обозначающих 

эмоциональные 

реакции, явления 

Обследование состояния 

грамматического строя языка 

направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР 

адекватно понимать и 

реализовывать в речи 

различные типы 

грамматических отношений. В 

связи с этим детям 

предлагаются задания, 

связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, 

употреблением разных 

категориальных форм, 

словообразованием разных 

частей речи, построением 

предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях 

можно использовать такие 

приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, 

заданному в определенной 

форме, преобразование 

деформированного 

предложения и т.п.   
  

Обследование состояния 

связной речи ребенка с ТНР 

включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – 

изучение навыков ведения 

диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в 

процессе так называемой 

вступительной беседы.  
Для определения степени 

сформированности 

монологической речи 

предлагаются задания, 

направленные на составление 

ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого и 

т.д. Важным критерием оценки  

связной речи является 

возможность составления 

рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные 

части композиции, 

первостепенные и 

второстепенные детали 

рассказа, богатство и 

разнообразие используемых 

при рассказывании языковых 

средств, возможность 

составления и реализации 

монологических высказываний 

с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) 

и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по 

параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска 

частей повествования, членов 

предложения, использования 

сложных или простых 

предложений, принятия 

помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, 

наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, 

адекватность использования 

лексико-грамматических 

средств языка и правильность 

фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания 

и т.д.  

Ознакомительная беседа с 
ребенком дает первичное 
впечатление об особенностях 
произношения им звуков 
родного языка. Для чего 
необходимо предъявить ряд 
специальных заданий, 
предварительно убедившись, 
что инструкции к ним и 
лексический материал 
понятны ребенку с ТНР.  
Звуковой состав слов, 

соответствующих этим 

картинкам, самый 

разнообразный: разное 

количество слогов, со 

стечением согласных и без 

него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок 

произносит звук 

изолированно, в составе 

слогов (прямых, обратных, со 

стечением согласных),  в 

словах, в которых 

проверяемый звук находится 

в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     

Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные 

картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, 

обозначающие различные 

виды профессий и действий, 

с ними связанных. 

Обследование включает как 

отраженное произнесение 

ребенком слов и их 

сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое 

внимание при этом 

обращается на 

неоднократное 

воспроизведение слов и 

предложений в разном 

речевом контексте. При 

обследовании фонетических 
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природы, подбор 

антонимов и 

синонимов, 

объяснение 

значений слов, 

дополнение 

предложений 

нужным по 

смыслу словом и 

т.д.  
  

 процессов используются 

разнообразные методические 

приемы: самостоятельное 

называние лексического 

материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, 

называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный 

материал и т.д. Результаты 

обследования фиксируют 

характер нарушения 

звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, 

нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации 

слова и т.д. Обследование 

фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми 

приемами, направленными 

на выявление возможностей 

дифференциации на слух 

фонем родного языка с 

возможным применением 

адаптированных 

информационных 

технологий. В рамках 

логопедического 

обследования изучению 

подлежит степень 

сформированности всех 

компонентов языка, а также 

операций языкового анализа 

и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, 

стоящего под ударением, 

первого согласного звука в 

слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука 

в положении после 

согласного, определением 

количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества 

звуков в односложных 

словах и их 

последовательности и т.д. 
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2.5.3 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР  

  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (ОНР III уровня) предусматривает:  

1. 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).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

3. 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.).  

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного 

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 звукобуквенных структур.  

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши 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).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

7. Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 
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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 

звукобуквенного 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 

речезвукового 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.  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они 

приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк).  

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской 
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бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 

Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов 

на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов 

без помощи схемы.  

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).  

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

согласные звуки, 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, эмоциональноволевого 

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 лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе обучения.  

 

Содержание коррекционной, образовательной деятельности    

 (Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017)  

  

Старший дошкольный возраст  

 (с 5 до 6 лет)  

Старший дошкольный возраст  

 (с 6 до 7 лет)  
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Развитие словаря  

– Уточнить и расширить запас 

представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  

– Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

– Расширить  объем  правильно 

произносимых существительных — названий 

предметов,  объектов,  их  частей  по 

 всем изучаемым лексическим темам.  

– Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

– Расширить  глагольный  словарь 

 на основе работы по усвоению 

понимания  
действий,  выраженных  приставочными 

глаголами; работы по усвоению пони- мания 

 действий,  выраженных  личными 

 и возвратными глаголами.  

– Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам: Какой? Какая? 

Какое?,  

– обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением  

Развитие словаря  

– Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

– Учить  практическому  овладению 

существительными  с  уменьшительными 

 и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами  единичности; 

 существительными, образованными от 

глаголов.  

– Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, 

словамиантонимами и словами-синонимами.  

– Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов.  

– Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова.  

– Обогащать  экспрессивную  речь 

прилагательными с уменьшительными  
суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

– Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  

– Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

– Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  
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соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

– Учить сопоставлять предметы и явления 

и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и 

словантонимов.  

– Расширить понимание значения простых  
предлогов и активизировать их использование 

в речи.  

– Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и 

порядковых числи-  
тельных и их использование в экспрессивной 

речи.  

– Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им.  
Формирование  и совершенствование  
грамматического строя речи  

– Обеспечить  дальнейшее  усвоение 

 и  
использование в экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения:  
окончаний имен существительных  
в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без 

предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

– Обеспечить практическое усвоение 

некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок-, -енок-, 

ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

– Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им.  
Совершенствование грамматического строя речи  

– Совершенствовать умение употреблять имена 

существительные единственного  
и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

– Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. – 

Формировать умение образовывать и использовать 

имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности.  

– Закрепить  умение  согласовывать 

прилагательные  и  числительные  с 

существительными  
в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

– Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

– Закрепить  умение  образовывать 

 и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени.  

– Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами.  

– Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия,  
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– Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

– Совершенствовать навык согласования  
прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

– Совершенствовать  умение 

 составлять  
простые предложения по вопросам,  
по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

– Сформировать умение составлять 

простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

– Сформировать понятие предложение и  
умение оперировать им, а также  
навык анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа  
Развитие просодической стороны речи   
- Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения.  
- Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.   
- Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи   
- Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.   
- Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных  

причины.  

– Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений без 

предлогов.  

– Сформировать навыки анализа предложений 

с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

– Закрепить  знание  некоторых  правил  
правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе.  
Развитие фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и синтеза  
Развитие просодической стороны речи   
- Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. Учить 

детей произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.  
Коррекция произносительной стороны речи   
- Активизировать и совершенствовать 

движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой 

и свободной речевой деятельности. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков 

всех групп в свободной речевой деятельности.  
Работа  над слоговой структурой  слова,  
формирование навыков слогового анализа и синтеза 

- Продолжить работу над трехсложными словами со 

стечением согласных и закрытыми слогами  
(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением  
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звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  
Работа над слоговой структурой слова   
- Совершенствовать умение различать на 

слух длинные и короткие слова.   
- Учить запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных.   
- Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.   
- Сформировать навыки слогового анализа 

и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и 

умение оперировать им  
Развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза   
- Развивать навык выделения заданного 

звука из потока звуков, навык выделения и 

определения в словах первого и последнего 

звука.  

- Развивать навык анализа и синтеза слогов 

и слов из двух-трех звуков.  

- Развивать навык определения позиции 

звука в слове: начало, середина, конец.  

Тематическая последовательность в изучении 

звуков речи:  
- гласные: [а], [у], [и], [о], [ы];  
- вокализованные согласные длительного 

произнесения с преобладанием голосового тона:  
[м], [в], [н];  
- смычные согласные, произносимые 

коротко, следующие парами звуков, 

оппозиционных по звонкости — глухости: [б], 

[п], [д], [т], [г], [к],  
[з], [с];  
- щелевые глухие согласные, 

произносимые  

согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. - 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. Закрепить навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  
Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза   
- Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках.  
- Познакомить с понятиями «согласный 

твердый звук», «согласный мягкий звук» Упражнять 

в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки.  - 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Повторить ранее пройденные звуки и познакомить с 

новыми звуками [ш], [ж], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и 

синтеза слов из трех-пяти звуков.  
Обучение грамоте  
- Познакомить детей с понятием «буква», его 

отличительными признаками от понятия «звук».  
- Познакомить со зрительным образом букв, 

обозначающих изучаемые звуки.  
- Сформировать умение правильно называть 

буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.   
- Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные 

с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и  
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длительно [ф], [х]; - 

аффрикат [ц].  
- Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий. - Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук.   
- Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук.  
Развитие связной речи и речевого общения  

– Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  

– Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. – 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

– Совершенствовать  навык  пересказа  
хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

– Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

зеркально изображенных букв.  
- Развивать умение трансформировать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.   
- Развивать навык чтения слогов, осознанного 

чтения слов и предложений (небольших текстов) с 

пройденными буквами.   
Развитие связной речи и речевого общения  

– Развивать стремление обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

– Стимулировать развитие и формирование не 

только  познавательного  интереса,  но  и 

познавательного общения.  

– Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко.  

– Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах 

по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  

– Совершенствовать  навыки 

 пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

– Сформировать навык пересказа небольших 

рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика.  

– Совершенствовать  навык  составления 

рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с  описанием  событий, 

 предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием.  

  

Центральным смысловым ядром для создания оптимальных условий 

развития, воспитания, социализации и адаптации дошкольников с ОВЗ в 

МДОАУ №115 является психолого - педагогический консилиум (ППк). Его 

деятельность направлена на психолого-педагогическое сопровождение детей 

данной группы: выявление детей с проблемами в развитии, направление их на 

ПМПК с организацией последующего комплексного сопровождения с 

привлечением учителя - логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя. Комплексное изучение всех сторон развития детей, выбор 

методов коррекции, адекватных структуре нарушения развития, отбор 

содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии всех 

специалистов с учетом индивидуально-психологических особенностей детей с 

ОВЗ.  

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии детей, 

условия их воспитания в семье анализируются на заседании ППк. Такой 

подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию 
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индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком с 

ТНР. По данным обследования коллегиально составляется заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и особенностей, обязательные для 

выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком, а также 

родителями.  

Учитель-логопед организует взаимодействие педагогов (воспитателей, 

педагога-психолога, музыкального руководителя) и родителей в 

коррекционно-образовательном процессе МДОАУ №115. Он планирует и 

координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР.  

Каждый из педагогов, реализуя свои задач, принимает участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении 

здоровья.  

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного 

процесса. Учитель-логопед и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно - 

развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, совместных 

мероприятиях, оказывая тем самым психолого-педагогическую, 

консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь семьям по 

развитию дошкольника с ТНР. Посещая индивидуальные и подгрупповые 

занятия у учителя-логопеда или воспитателя, родители овладевают навыками 

практических приемов закрепления полученных знаний с детьми дома. В 

тетрадях взаимодействия родителям предлагаются практические задания, 

направленные на развитие речевых процессов у детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда для дошкольников с 

ТНР имеет коррекционную направленность, поэтому в ней присутствуют игры 

и пособия, предназначенные для развития произносительной, лексическо-

грамматической и связной формы речи.  Содержание игр определяется с 

учетом индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы.  

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР определяется 

строгой, продуманной системой, суть которой заключается в интегрировании 

логопедии в образовательный процесс жизнедеятельности детей.  

Естественный путь осуществления логопедизации – это взаимосвязь, 

взаимодействие логопеда и воспитателей (при разных функциональных 

задачах и методах коррекционной работы).  

Педагогический процесс в группах комбинированной направленности, 

которые посещают дети с ТНР, организуется в соответствии с возрастными 

потребностями, функциональными и индивидуальными особенностями, в 

зависимости от структуры и степени выраженности дефекта.   
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Центральная позиция в коррекционно-образовательном процессе 

принадлежит учителю-логопеду.  

Функции учителя-логопеда:  

⎯ диагностическая;  

⎯ профилактическая;  

⎯ коррекционно-педагогическая;  

⎯ организационно - методическая (учит воспитателей, родителей);  

⎯ консультативная;  

⎯ координирующая (координирует направления работы);  

⎯ контрольно-оценивающая (динамику продвижения оценивает только 

учитель-логопед).  

  

Основные направления в работе учителя-логопеда и воспитателя 

 

В работе воспитателя и учителя-логопеда можно выделить два основных 

направления: коррекционно-воспитательное и общеобразовательное.  

Воспитатель, совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении 

речевого нарушения, а также процессов, связанных с ним, и, кроме того, 

осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, (умственное, 

нравственное, эстетическое, патриотическое и др.) Однако, необходимо 

учитывать, что из двух направлений первое: коррекционно -  воспитательное  

является наиболее значимым, ведущим. А второе: общеобразовательное – 

подчиненным.  

Коррекционная работа, осуществляется под руководством и контролем 

учителя-логопеда. Его главенствующая роль объясняется тем, что он лучше 

знает речевые и психологические особенности дошкольников, степень их 

отставания от возрастной нормы, динамику всех коррекционных процессов.  

В начале учебного года учитель-логопед обследует детей 

индивидуально. Устанавливает характер речевого и сопутствующего им 

нарушений, определяет степень выраженности всех нарушений, выбирает 

пути коррекции.  

По окончании обследования учитель-логопед подробно сообщает 

воспитателю группы о результатах своей диагностики, в параметры которой 

включаются:  

⎯ произношение звуков речи и их восприятие; 

⎯ воспроизведение слоговой структуры слова;  

⎯ состояние словарного запаса и грамматического строя;  

⎯ сформированность связной речи;  

⎯ уровень внимания, памяти, воображения (психолог); 
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⎯ состояние пальцевой и артикуляционной моторики.  

Важность контакта, преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей объясняется тем, что устранение сложных речевых нарушений, 

возможно только при комплексном подходе. Причем работа должна быть не 

формальной, а вдумчивой, серьезной, кропотливой, систематической.  И 

первым, очень ответственным этапом коррекционной работы является 

обследование, которое проводится в начале года. Воспитатель выявляет 

уровень знаний, умений по всем видам детской деятельности. Заполняется 

специальный протокол обследования.  

Некоторые качества дошкольников воспитатель может оценить в ходе 

наблюдения за детьми в режимные моменты, в совместной игре, в трудовой и 

бытовой деятельности.  

Результаты обследования используются при:  

1) планировании образовательной и коррекционной работы;  

2) отборе программных и коррекционных задач;  

3) создании развивающей предметно-пространственной среды;  

4) организации подгрупповой и индивидуальной работы;  

  

Основные направления коррекционной работы воспитателя 

   

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течении дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной  

3-5 раз в день.  

3. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки 

и стопы выполняется ежедневно после сна.  

4. Вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда.  

5. Фронтальные занятия, согласно расписанию образовательной 

деятельности.  

Комплексы артикуляционной, дыхательной гимнастики подбираются 

учителем-логопедом и предлагаются воспитателям. Воспитатель должен 

хорошо знать основные движения органов артикуляционного аппарата, 

добиваться четкости, точности, хорошей переключаемости. Так, как основным 

принципом в логопедической работе с детьми является принцип 

повторяемости, что объясняется сниженной способностью автоматизировать 

умения, а упражнения, повторяющиеся из занятия в занятие, быстро 

надоедают, все упражнения можно объединить в сказки и проводить во 

вторую половину дня.  

Вечерние индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда 

проводятся во вторую половину дня, после дневного сна.   
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Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание 

всего фонетического материала по тетради должно проходить с обязательным 

выделением закрепляемого звука голосом – утрировано. Воспитатель не 

должен пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в 

речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь в том случае, если 

ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель должен 

проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же о ребенка.  

Учитель-логопед в течение года обязан периодически присутствовать на 

образовательной деятельности, проводимой воспитателем, наблюдать 

режимные процессы с последующим анализом для выявления динамики 

речевого развития ребенка с ТНР. С целью соблюдения комплексного 

подхода, на любой образовательной деятельности 

(познавательноисследовательская, двигательная и т.д.) должна планироваться 

коррекционная работа.  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

1) употребление  существительных  единственного  и  

множественного числа;  

2) сочетание существительных с предлогами;  

3) изменение глаголов по временам, лицам, числам и родам;  

4) согласование  прилагательных  существительного  с  

прилагательным в роде, числа, падеже;  

5) количественные и порядковые числительные;  

6) местоимения (мой, моя, мое, мои, наш, ваш); 7)  предложения.  

Изобразительная деятельность:  

1) предложения с предлогами;  

2) временные формы глагола. (я нарисовал, я вырезаю, я буду 

разукрашивать);  

3) спряжение глагола. (Что делаешь? Что делают?);  

4) согласование существительного с прилагательным в роде, числе, 

падеже;  

5) навыки связной речи (Как будешь делать?): спрашивать ребенка о 

предстоящей или выполняемой работе.  

Двигательная и музыкальная деятельность:  

1) предлоги (за кем, перед кем);  

2) глаголы прошедшего, будущего времени;  

3) приставочные глаголы (прыгали, перепрыгнули); 4) падежные 

формы местоимений (ко мне, к ней и др.). И т.д.  
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Коррекционная работа воспитателя в повседневной жизни  

Раздевалка, умывальная комната, спальня, центры групповой комнаты и 

участок для прогулки – это широкая наглядная база для формирования 

словарного запаса у детей. В течение дня воспитатель имеет возможность 

многократно активизировать и закреплять новые слова, без чего не может 

происходить их введение в самостоятельную речь. Идет обогащение и 

активизация словаря, упражняется в грамматически правильном оформлении 

предложений.  

  

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя  

Взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда в 

процессе реализации Программы предполагает два направления: 

коррекционно-развивающее и информационно - консультативное. Данные 

направления реализуются в определенных формах и средствах 

взаимодействия:   

 

Формы взаимодействия  Средства взаимодействия  

  

Взаимообмен данными диагностики  Нормативные  карты  развития,  таблицы  

педагогической диагностики  

Координированное планирование 

совместной деятельности  

План взаимодействия учителя-логопеда с 

музыкальным руководителем на учебный 

год.  

Совместное  проведение  тематических 

интегрированных занятий, итоговых занятий 

для родителей  

Конспекты логоритмических занятий.   

Участие в семинарах, методических 

объединениях, окнах педагогического 

мастерства  

Методы, средства и приемы, используемые 

при взаимодействии  учителя-

логопеда  и музыкального руководителя 

в работе с детьми с ТНР   

Досуги, развлечения, праздники  Использование на праздниках и 

развлечениях логопедических распевок, 

речевых игр, логоритмических упражнений, 

игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с 

пением, поговорок, небылиц, считалок, 

поговорок, дидактических игр со словом и 

использованием музыки, потешек, 

частушек, загадок, стихов, скороговорок, 

инсценировок сказок и песен, вокально-

хоровая работа  

Взаимопосещение  традиционных  

логопедических и музыкальных занятий  

Журнал взаимодействия  
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Итоговая аналитическая деятельность  Нормативные карты развития, таблицы 

педагогической диагностики. 

Аналитический отчет о результатах 

совместной работы на  

 конец года.   

  

Особенности взаимодействия учителя-логопеда и музыкального 

руководителя прослеживаются и в решении задач Программы. Каждый из 

субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений:   

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

– постановка  диафрагмально-

речевого дыхания;   

– укрепление мышечного аппарата 

речевых органов средствами 

логопедического массажа;   

– формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков;   

– коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация;  

– развитие фонематического 

восприятия, анализа и синтеза;   

– совершенствование  лексико- 

грамматической стороны речи;   

– обучение умению связно выражать 

свои мысли;   

– обучение  грамоте, 

 профилактика  

дисграфии и дислексии;   

– развитие психологической базы речи;   

– совершенствование мелкой 

моторики;  – логопедизация занятий и 

режимных моментов.  

Развитие и формирование:   

– слухового внимания и слуховой 

памяти; оптико-пространственных 

представлений;   

– зрительной  ориентировки  на 

собеседника;   

– координации движений;   

– умения  передавать 

 несложный музыкальный 

ритмический рисунок.  Воспитание:   

– темпа и ритма дыхания и речи;   

– орального праксиса;   

– просодики;   

– фонематического слуха.  

  

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье 

долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование 

здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе 

коррекционных занятий с детьми с ТНР.   
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Помимо традиционных физминуток на определенном этапе необходимо 

включать: режим смены поз, кинезиотерапию, психогимнастику, гимнастику 

для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др.   

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную 

работу с педагогами и родителями по профилактике заболеваний и 

соблюдению санитарно-гигиенических правил; оказывает необходимую 

помощь администрации и педагогическому коллективу МДОАУ №115 в 

решении задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

направляет ребенка и его родителей, в случае необходимости, к другим 

специалистам; при поступлении ребенка в детский сад собирает у родителей 

дополнительные сведения об особенностях его развития и поведения; 

участвует в родительских собраниях.  

Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога  

  

 

Диагностика проводится в два этапа. В первом этапе определяется 

уровень речевого и психического развития ребенка. После этого производится 
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выделение факторов риска, на основе полученных результатов, и составление 

индивидуальных или групповых коррекционно-развивающих занятий. Во 

втором этапе диагностика проводится для оценки результативности 

коррекционной работы с ребенком с ТНР. Все результаты диагностики 

записываются в индивидуальные карты развития ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя создание и 

реализацию совместной программы работы с ребенком. Занятия могут носит 

интегрированный характер.  

Анализ результатов коррекционной работы проводится для определения 

результативности и эффективности программы и для решения о прекращение 

или изменении характера занятий.  

Во всех этапах совместной работы учителя-логопеда и педагога 

психолога проводится консультирование и просвещение педагогов и 

родителей.  

С помощью совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога 

можно своевременно и качественно помочь ребенку с ТНР преодолеть 

речевые нарушения, более успешно овладеть Программой, сформировать 

положительную мотивацию к образовательной деятельности, развить 

уверенность в своих возможностях, осуществить преемственность в работе 

учителя-логопеда и педагога-психолога.  

  

План совместной деятельности специалистов МДОАУ №115 

  

Мероприятия  Срок  Ответственные  

Организационные мероприятия  

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей 

и выявления запросов, пожеланий.  

сентябрь  
учитель-логопед, 

педагог-психолог.  

Обсуждение и утверждение 

годового плана совместной 

работы участников коррекционно 

- педагогического процесса по 

преодолению речевых нарушений 

и совершенствованию  

познавательной сферы у детей  

сентябрь  

Учитель-логопед,  

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 
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Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 

используемых в коррекционно - 

педагогической работе  

в  течение  

года  

Учитель-логопед, 

воспитатели.  

Оформление стендов, папок -
передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных  

специалистов  

ежемесячно  
Учитель-логопед, 

педагог-психолог.  

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к 

коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы  

Особенности речевого и 

психофизического развития детей 

с речевыми нарушениями  

октябрь  
 Учитель-логопед,  

педагог-психолог.  

 

Активизация речевых навыков у 

детей с речевой патологией  

(семинар-практикум)  

ноябрь   Учитель-логопед  

Консультативно-информационная  

помощь воспитателям, 

специалистам, родителям:  

— организация индивидуальных 

занятий с ребенком;  

— методика проведения 

артикуляционной гимнастики;  

— личностно-ориентированная 

модель взаимодействия взрослого 

и ребенка;  

—  создание  предметно- 

пространственной и обогащенной 

речевой среды в группах с детьми 

с ТНР в условиях интеграции; 

 — консультации по запросам  

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

учитель-логопед, 

 

воспитатели, 

 

 

Учитель-логопед. 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность  

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей  
сентябрь  

Воспитатели, 

специалисты  

Составление индивидуальных 

образовательных программ  

сентябрь- 

октябрь  

Воспитатели, 

специалисты.  



72 
 

Корректировка календарно - 

тематических планов работы 

специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных 

в ходе обследования, и других 

источников информации  

сентябрь 

октябрь 
Специалисты  

Проведение тематических 

родительских собраний  

октябрь,  

январь, май  

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

специалисты  

  

Посещение ОД, организованной 

воспитателем, музыкальным 

руководителем.  

в течение 

года  
учитель-логопед 

Аналитические мероприятия  

Проведение психолого-

педагогического и 

логопедического мониторинга  

сентябрь, май  
Специалисты, 

воспитатели  

Анализ коррекционно - 

педагогической работы за год.  
май  

Специалисты  

Составление  аналитического 

отчета  
май  

Учитель-логопед, 

воспитатели.  

  

Для организации комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ТНР в ДОО имеются специально оборудованные 

помещения, соответствующие дидактические материалы, диагностическое 

оборудование, ТСО.  

 

Вид помещения 

функциональное использование 

Оснащение  
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Кабинет логопеда 

1. Проведение диагностического 

обследования речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

2. Осуществление коррекционной работы с 

дошкольниками. 

3. Проведение консультативной работы 

учителя – логопеда с родителями 

обучающихся и педагогами. 

• Магнитная доска 
• Шкафы для пособий  
• Стол канцелярский 
• Стул для взрослого 
• Комплект детский (стол-стул)  
• Магнитофон 
• Компьютер  
• Настенное зеркало для 

логопедических занятий (50х100)  
• Зеркала  для  индивидуальной 

работы (9х12) – на подгруппу  
• Игрушки, дидактические игры  
• Дидактические  пособия, 

демонстрационный  и  раздаточный 

материал  

Кабинет психолога 

1. Проведение психолого -

педагогического обследования  развития 

детей дошкольного возраста. 

2. Осуществление коррекционной 

работы с дошкольниками. 

3. Проведение консультативной работы 

учителя – логопеда с родителями 

обучающихся и педагогами. 

• Шкафы для пособий  
• Стол канцелярский 
• Детские столы  
• Детские стулья 
• Пирамида с кубиками  
• Вкладывающиеся коробочки  
• Стол для рисования на песке  
•  Наборы фигурок диких и домашних 

животных  
• Пирамидка 
• Игрушки, дидактические игры  
• Дидактические  пособия, 

демонстрационный  и  раздаточный 

материал 
• Методические пособия 

  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико -

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

Индивидуально-ориентированная помощь ребенку с ТНР 

осуществляется специалистами и педагогами в соответствии с утвержденной 

на заседании ППк индивидуальной образовательной программой с 

включением индивидуального образовательного маршрута по психолого -

педагогическому сопровождению воспитанника данной категории.   

  
I Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с воспитанником  
Направление  
/задачи 

коррекционноразвивающей 

работы  

Содержание 

коррекционноразвивающей 

работы  

Способы 

/ формы 

решения  

Сроки и формы 

промежуточного 

контроля  

Динамическое 

наблюдение  
начало 

года  
конец 

года  
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II Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с воспитанником  
Направление  
/задачи 

коррекционноразвивающей 

работы  

Содержание 

коррекционноразвивающей 

работы  

Способы 

/ формы 

решения  

Сроки и формы 

промежуточного 

контроля  

Динамическое 

наблюдение  
начало 

года  
конец 

года  

            
III Коррекционно-развивающая работа воспитателя с воспитанником  
Направление  
/задачи 

коррекционноразвивающей 

работы  

Содержание 

коррекционноразвивающей 

работы  

Способы 

/ формы 

решения  

Сроки и формы 

промежуточного 

контроля  

Динамическое 

наблюдение  
начало 

года  
конец 

года  

            
IV Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя с воспитанником  
Направление  
/задачи 

коррекционноразвивающей 

работы  

Содержание 

коррекционноразвивающей 

работы  

Способы 

/ формы 

решения  

Сроки и формы 

промежуточного 

контроля  

Динамическое 

наблюдение  
начало 

года  
конец 

года  

            

  

- использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  

  

Специальные образовательные программы:  

1. Нищева  Н.В.  Комплексная  образовательная  программа  

дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017.  

2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации М.: Дрофа, 2009.  

 

Рабочая Программа воспитания АОП МДОАУ №115 для 

воспитанников комбинированной группы 4-7 лет с ТНР  

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 
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обучающихся с ОВЗ в МДОАУ №115 предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

  Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно – нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

Ценности - человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация программы воспитания 

предполагает социальное партнёрство ДОО с другими учреждениями 
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образования и культуры, в том числе системой дополнительного образования 

детей.  

  

Целевой раздел Программы воспитания  

  

Цели и задачи воспитания  

Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации детей на основе базовых 

ценностей российского общества через:   

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработаных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания:  

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о доброте, зле, должном и недопустимом;  

- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести;  

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию;  

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создание воспитывающих общностей.  

  

Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии:   
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- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

➢ принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

➢ принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

➢ принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

➢ принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

➢ принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

➢ принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

➢ принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 
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духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 Общности (сообщества) МДОАУ №115: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники МДОАУ №115 являются: 

 примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивируют обучающихся к общению друг с другом, поощряют даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

заботятся о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к другим детям, побуждают обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

учат обучающихся совместной деятельности, насыщают их жизнь 

событиями, которые способствуют сплочению и объединению ребят; 

воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МДОАУ №115 и всех педагогических работников членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят педагоги в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 
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участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В МДОАУ №115 обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогов МДОАУ №115 направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития 

обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Основной целью педагогической работы МДОАУ № 115 является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.   

Ведущей в воспитательном процессе является игровая 

деятельность. Игра широко используется в как самостоятельная форма 

работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетноролевые, строительно-

конструктивные, игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами 

труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).   

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 
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детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства.  

 Организованное проведение этой формы работы обеспечивается 

как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.   

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д.   

Воспитательный процесс в МДОАУ № 115 организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п.   

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем 

его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием.  

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 

части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда.   

Для МДОАУ № 115 важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 
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форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.  

Направления воспитания  

Патриотическое направление  

Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

воспитанию в ребенке с ОВЗ нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трдолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания.   

 Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России;  

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в 

целом;  

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне  

зависимости от их этнической принадлежности;  
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

1) ознакомлении детей с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

2) организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей с ОВЗ к российским общенациональным традициям;  

3) формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

  

Социальное направление воспитания  

Цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ - 

формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, создание условий для реализации в обществе.  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он 

учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника с ОВЗ представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей с ОВЗ в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 
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заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

1) организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

2) воспитывать у детей с ОВЗ навыки поведения в обществе;  

3) учить детей с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

4) учить детей с ОВЗ анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей;  

5) организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

6) создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

Познавательное направление воспитания  

Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания.  

Ценность – знание.  

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование 

целостной картины мира,   

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

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

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

1) совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

2) организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей с ОВЗ совместно со 

взрослыми;  
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3) организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего.  

Ценность – здоровье.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка;  

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;   

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

4) формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

6) воспитание  экологической  культуры,  обучение  безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

1) организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

2) создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 3) 

введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 
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с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

1) формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи;  

2) формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, 

красоте  и чистоте тела;  

3) формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним 

видом;  

4) включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, 

в игру.  

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.  

  

Трудовое направление воспитания  

Цель трудового воспитания дошкольника с ОВЗ - формирование 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к 

труду.  

Ценность – труд.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детьми с ОВЗ видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей с ОВЗ.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей 

с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

1) показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

2) воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  
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3) предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

4) собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

5) связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

  

Этико-эстетическое направление воспитания  

Цель этико-эстетического направления воспитания дошкольника с ОВЗ – 

формирование культуры поведения у дошкольника с ОВЗ, становление у 

ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте.  

Ценности - культура, красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком с ОВЗ вместе с опытом поведения,  с накоплением нравственных 

представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование  культуры  общения,  поведения,  этических  

представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности;  

6) формирование у детей с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

1) учить детей с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

2) воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  
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3) воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству;   

4) не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

5) воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться  с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться  к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее,  после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 

и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

1) выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

2) уважительное отношение к результатам творчества детей с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОО;  

3) организацию  выставок,  концертов,  создание  эстетической  

развивающей среды и др.;  

4) формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

5) реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания.  

  

Целевые ориентиры Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного 

портрета ребенка с ОВЗ к концу дошкольного возраста. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей».  

   

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет)  

  

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

 

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину 

и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям.   

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  
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Познавательное  Знания  Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое  и  

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этикоэстетическое Культура 

и красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-эстетического 

вкуса. 
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II. Содержательный раздел 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

⎯ когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

⎯ эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 

- России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

⎯ регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 
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своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МДОАУ №115 заостряет 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

⎯ ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

⎯ организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

⎯ формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры 

с правилами, традиционные народные игры; 

• воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

• учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 
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• учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои 

и других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику 

как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

⎯ обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

⎯ закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

⎯ укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
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⎯ формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

⎯ организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

⎯ воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

• создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Педагоги МДОАУ 

№115 формируют у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, 

педагоги МДОАУ №115 сосредотачивают свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

• формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема 

пищи; 

• формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

• формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним 

видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с 

ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических 

навыков ведётся в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 
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работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагоги МДОАУ №115 обращают свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

• показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

• воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей (законных представителей), 

других людей), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

• предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихся с ОВЗ соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представлениий о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

педагоги МДОАУ №115 заостряют свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

• учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 
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• воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть педагогических работников 

на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В МДОАУ № 115 осуществляется воспитание, которое представляет 

собой деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде и опирается на принципы. 

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых придерживаются 

все работники МДОАУ № 115, уважительное отношение к бывшим 

сотрудникам – пенсионерам; организация дней открытых дверей; презентация 

успешного опыта на городских методических мероприятиях, 
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профессиональных конкурсах разного уровня: в официальных госпабликах, в 

социальной сети, на сайте. Все это позволяет формировать и поддерживать 

положительный внешний имидж МДОАУ № 115 

Традиции и ритуалы МДОАУ № 115 формируют и развивают творческое 

мышление детей, помогают реализовать идеи воспитанников. Кроме традиции 

утренней встречи детей, педагоги сформировали другие традиции и ритуалы в 

группах. С помощью «Календаря добрых дел» педагоги предлагают старшим 

дошкольникам планировать собственную деятельность в группе по 

интересующей теме. Традиционное мероприятие - творческие выставки и 

фотовыставки. Они формируются общими усилиями семьи, воспитателями и 

детьми, и имеют различную тематику, например, «Давайте познакомимся», 

«Вот и лето прошло», «Подарки осени», «Новогодние украшения», «Выходные 

всей семьей», «С днем рождения - Оренбург», «Семейные праздники и 

традиции», «Спасибо деду за Победу», «Правила дорожные знать каждому 

положено». 

В МДОАУ № 115 есть особые нормы этикета, которых придерживается 

педколлектив: всегда приветствовать детей и родителей с улыбкой; 

информировать родителей о событиях без оценивания и не перекладывать на 

них ответственность за поведение ребенка в ДОО; не повышать голос в 

общении с детьми, родителями, коллегами; уважительно относиться к детям, 

родителям, коллегам; проявлять самообладание, выдержку в отношениях с 

детьми; сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам. 

Оренбургская область расположена на границе Европы и Азии, рядом с 

республиками Казахстан и Башкортостан. Социально-исторические условия 

региона обусловили многонациональный состав населения города Оренбурга. 

ДОО учитывает эти факторы МДОАУ  № 115 тесно взаимодействуем с 

Оренбургской областной полиэтнической детской библиотекой 

имеется договор на организацию выездного читального зала (ВЧЗ), МОБУ 

СОШ № 34, Оренбургским драматическим театром, ОГАУ - Планетарий и 

другими образовательными организациями. Это позволяет привлечь их в 

рамках социального партнерства по разным направлениям воспитания и 

социализации воспитанников. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания  

 

Программа воспитания МДОАУ №115 обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования (приложение 2):  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.).  

 

 

 

 

 

3.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы 

воспитания. 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Организации. 

Для МДОАУ № 115 важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 
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родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.  

 

 

Кадровый потенциал реализации Программы  

  

Условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

Организации или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей:  

• Обеспечение эмоционального благополучия;  

• Поддержка индивидуальности и инициативы;  

• Построение вариативного  развивающего образования;  

• Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка  

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия:  

• Для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования;  

• Для консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей;  

Для организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы  

  

Материально-техническое обеспечение Программы  

  

Материально-технические условия реализации Программы 

Организация, реализующая Программу обеспечена материально-

техническими условиями, позволяющие реализовать ее цели и задачи, в 

том числе: осуществлять все виды детской деятельности, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

организовывая участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий 

для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; использовать в 

образовательном процессе современные образовательные технологии; 
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обновлять содержание основной образовательной программы, методики 

и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников; эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; эффективного управления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием информационнокоммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения Программы;  

2) выполнения Организацией требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, в том числе к:   

- условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации;  

- организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность;  

- организации режима дня;  

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ  

ДОО учитывает  особенности их психофизического развития.  

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности:  

- учебно-методический комплект Программы;  

- помещения для занятий;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей 

средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся,  

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь.  

 

 События МДОАУ №115  

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной 

деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 

педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное  мероприятие,  но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОО возможно в 

следующих формах:  

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, 

младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.) (приложение 1,3).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 
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тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенко  

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МДОАУ и включает:  

− оформление помещений;  

− оборудование;  

− игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которой находится 

организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной.  

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

 

Направление  Материал  

Для детей 5 – 7 лет 

Государство  Государственная символика.  

Присутствует карта страны, желательно с отображением 

главных достопримечательностей, атласы с 
иллюстрациями природных зон, животного и 
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растительного мира различных областей. Глобус, 
подборки иллюстрированного материала о жизни людей 

в других странах.  

На страже Отечества. Представляется художественный 

материал о защитниках Родины, начиная с исторических 

времѐн (баллады, сказки, картины) до наших дней, 

используются дидактические игры с патриотической 

тематикой.  

Родной край  Более подробно представляется материал о родном крае, 

его природе, занимаемом месте в экономике страны.  

Народная 

культура  

Выделяются  тематические  направления, 

 представленные подбором печатного материала, 

иллюстраций, макетов: Уклад жизни на Руси.  

Традиции национального костюма.  

Народный календарь.  

Малая родина  Появляются отдельные рубрики:  

«Город во время Великой Отечественной войны», 

«Наука и образование в нашем городе»,  

«Спортивные достижения», карта города.  

Семья, семейные 

традиции  

Семейные альбомы, изготовленные детьми и родителями 

поделки: «Генеалогическое дерево моего рода», «Герб 

нашей семьи»  

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада МДОАУ №115 и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

Организации обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

http://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/zanyatie-po-ekonomike-dlya-doshkolnikov.html
http://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/zanyatie-po-ekonomike-dlya-doshkolnikov.html
http://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/zanyatie-po-ekonomike-dlya-doshkolnikov.html
http://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/zanyatie-po-ekonomike-dlya-doshkolnikov.html
http://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/zanyatie-po-ekonomike-dlya-doshkolnikov.html
http://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/zanyatie-po-ekonomike-dlya-doshkolnikov.html
http://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/zanyatie-po-ekonomike-dlya-doshkolnikov.html
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родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МДОАУ 

№115, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных 

видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях МДОАУ №115 

являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире; 

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

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

3.1 Описание условий реализации программы 

 

 Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание 

этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных 

наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК,  окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие 

разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в МДОАУ №115 обеспечивает  реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой и  имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС МДОАУ №115 обеспечивает и 

гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439313/1ad1a834f2604827f926f8d5cce7251c500a26cd/#dst100014
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здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития обучающихся). 

Предметно – пространственная развивающая  образовательная среда 

МДОАУ №115 создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

• содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
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игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

• трансформируемой – обеспечивает  возможность изменений ППРОС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

• полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, 

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

разных видах детской активности; 

• доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Все игровые материалы  подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, 

создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

• безопасной - все элементы ППРОС соответствуют  требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС  учитывается  целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

• эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки 

не  содержат  ошибок в конструкции, способствуют  формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования МДОАУ 

№ 115 (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений). Для реализации дополнительной программы «Мой Родной край» 

имеются: иллюстрации и фотографии родного города, элементы костюмов разных 

народов, национальные инструменты; презентации: «Храни тебя, Россия» «Наш хлеб 

Оренбургский», «Степь Оренбургская», «Осень в Оренбургском крае», 

«Национальная деревня» а также неофициальные символы Оренбургской области: 

картинки пуховых платков, изделия народных промыслов.  
ППРОС в МДОАУ №115 обеспечивает  условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

3.4 Режим дня 

 

При  разработке    адаптированной    образовательной программы 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439313/1ad1a834f2604827f926f8d5cce7251c500a26cd/#dst100014
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(далее Программы) МДОАУ №115 учитывались: режим работы в соответствии 

с объемом решаемых задач образовательной деятельности, участники 

реализации программы: дети с ограниченными возможностями здоровья (далее 

с ОВЗ) от 5 до 6  лет, родители (законные представители), педагоги.  

 Режим работы: группы комбинированной направленности - пятидневная 

учебная неделя, группа функционирует в режиме полного дня (12- часовое 

пребывание детей), график работы: с 7.00 до 19.00; выходные дни - суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации.   

           Режим дня в Учреждении - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. 

          Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. От 

27.08.2015); Правильный распорядок дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Продолжительность коррекционной образовательной деятельности 

(занятий) для детей:   

− от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

− от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного коррекционную образовательную 

деятельность (занятие), проводится физкультурная минутка. Перерывы между 

периодами занятий - не менее 10 минут. 

Режим дня определяет продолжительность образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и 

на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи 

Режим дня для детей с ТНР III уровня речевого развития  
(холодный период) 

 
Группа Группа комбинир. 

направ. для детей  

5-6 лет  

Группа 

комбинар. 

направ. для 

детей  

6-7 лет 

Режимные моменты 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена, индивидуальная работа с детьми)  

7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя зарядка 8.15-8.25 8.15-8.25 
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Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку, личная гигиена 

8.25-8.39 8.25-8.40 

Завтрак, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков 

8.39-8.45 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность (подготовка к 

занятиям, личная гигиена) 

8.45-9.00 8.50-9.00 

Занятия 9.00-10.00 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.40-10.42 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке 

самостоятельная деятельность  

(личная гигиена) 

10.00-10.30 11.00-11.10 

 

Прогулка 1 

(наблюдение, труд, игры, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность (игры)) 

10.30-12.10 11.10-12.20 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена),  

подготовка к обеду 

12.10-12.25 12.20-12.30 

Обед, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков 

12.25-12.45 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

Дневной сон 

12.45-15.15 

 

12.45-15.30 

 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена),  

подготовка к полднику 

15.15-15.38 15.30-15.40 

Полдник, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков 

15.38-15.45 15.40-15.50 

Занятия 15.45-16.10 

 

15.50-16.20 

 

Образовательная деятельность (занятия),  

самостоятельная деятельность  

(игры, личная гигиена, индивидуальная работа с 

детьми) 

16.10-16.45 

 

16.20-16.40 

 

Подготовка к прогулке 

самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

16.45-16.50 16.40-16.50 

Прогулка 2 

(наблюдение, труд, игры, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность (игры)) 

16.50-18.15 

 

 

 

 

16.50-18.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

самостоятельная деятельность  (личная гигиена) 

18.15-18.38 18.20-18.40 

 

Ужин, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков 

18.38-18.45 18.35-18.50 

Самостоятельная деятельность  

(игры, личная гигиена, индивидуальная работа с 

детьми), уход  детей домой 

18.45-19.00 18.50-19.00 

 

 

Режим дня для детей с ТНР III уровня речевого развития 

(теплый период) 
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Режимные моменты 

Группа комбинир. 

направ. для детей  

5-6 лет  

Группа 

комбинар. 

направ. для 

детей  

6-7 лет 
Прием детей на воздухе, игры, беседы, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

с детьми 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

8.30-8.40 8.30-8.35 

Завтрак, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 

8.40-8.50 8.35-8.50 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 

8.50-9.00  

 

8.50-9.00  

 

Занятия по музыкальному и физическому развитию 9.00-9.25 9.00-9.30 

Прогулка 1 

игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа  с 

детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

9.25-12.15 9.30-12.20 

Второй завтрак 10.40-10.42 10.55-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (подготовка к обеду, личная гигиена) 

12.15-12.25 12.20.-12.30 

Обед, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 

12.25-12.40 12.30-12.50 

Подготовка детей ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.40-12.45 12.50-13.00 

Дневной сон 12.45-15.15 13.00-15.30 

Постепенный подъем детей, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная деятельность(личная 

гигиена), подготовка к полднику 

 

15.15-15.38 

 

15.30-15.40 

Полдник, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков 

15.38-15.45 15.40-15.55 

Подготовка к прогулке 

самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

16.10-16.15 16.00-16.10 

Прогулка 2 

 (игровая и продуктивная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми самостоятельная 

деятельность (игры)) 

16.25-18.20 16.40-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.20-18.25 18.20-18.30 

Ужин 18.25-18.40 18.30-18.50 

Игры на открытом воздухе, уход  детей домой 18.40-19.00 18.50-19.00 

 

 

3.5  Кадровые, финансовые, материально-технические условия 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116278/ef15250c056ecc80258766b37e9745082dadd404/#dst100009
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2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных 

стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 

2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 

2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в 

области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный N 46612). 

Комбинированная группа укомплектована следующими специалистами: 

- воспитатели, 

- педагог-психолог, 

-учитель-логопед, 

- музыкальный руководитель, 

- помощник воспитателя. 

3.5.2 Финансовое обеспечение 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР  (части 2, 3 статьи 

99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 
Комбинированная группа находится на втором этаже двухэтажного здания. В 

группе есть игровая комната, приемная, спальня, туалет с раковинами для умывания.  

Помещение соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологического 

режима и правилам пожарной безопасности. Все средства применяются в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203805/fcd5ad2f7bcae420af7b0e706a20935cafd7f5ec/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/1d5a331e22b04694fd4ed9299de5f0008af6c799/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/1d5a331e22b04694fd4ed9299de5f0008af6c799/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199498/d92c54684b45959fe3549ab1d0c70558d57e1d86/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216539/1946815e3a270349be469ea307f8b7ee3ffb8601/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440020/4f4df5bb990709cbb00283b9f2348f5c71b9449d/#dst726
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440020/4f4df5bb990709cbb00283b9f2348f5c71b9449d/#dst727
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440020/4f4df5bb990709cbb00283b9f2348f5c71b9449d/#dst727
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Групповая комната оснащена детской мебелью в соответствии с СанПиНом. 

Имеется технологическое оборудование и технические средства обучения, находится 

в исправном состоянии. 

В группе созданы условия для функционирования электронной 

информационно – образовательной среды и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательной программы дошкольного образования в 

полном объёме независимо от места нахождения воспитанника. 

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, 

технологический инструментарий педагогов, создать прочную основу для 

сетевого взаимодействия педагогов на основе дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3.6 Календарный план воспитательной работы. 

 

На основе Программы воспитания и Плана составляется календарный план 

воспитательной работы МДОАУ №115. План определяет перечень событий, 

которые являются основой для проведения воспитательных мероприятий с 

детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. Формы проведения избираются организацией 

самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста 

обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании 

музыки, проектной деятельности). Многие праздники включаются в календарь 

воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка 

дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы МДОАУ №115 дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения. 

 

Календарный план мероприятий 

 
Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Живая природа, 

культурное наследие 

и народные 

традиции 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Сентябрь «День Знаний» 

(1 сентября) 

«День 

дошкольного 
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работника» 

(27 сентября) 

Октябрь «День Оренбургского 

пухового платка» 

(14 октября) 

«Всемирный день 

хлеба» 

(16 октября) 

«Всемирный день 

мытья рук» 

(15 октября) 

«Международный 

день пожилых 

людей» 

(1 октября) 

«День отца в 

России» 

(16 октября) 

Ноябрь «День народного 

единства» 

(4 ноября) 

«День 

Государственного 

герба РФ» 

(30 ноября) 

  «День матери» 

(26 ноября) 

Декабрь  «День украшения 

ёлки» 

(24 декабря) 

 

  «День написания 

письма Деду 

Морозу» 

(14 декабря) 

Январь   «День закаливания» 

(28 января) 

«Всемирный день 

«СПАСИБО»» 

(11 января) 

Февраль «Международный 

день родного языка» 

(21 февраля) 

«День защитника 

Отечества» 

(23 февраля) 

 «Всемирный день 

защиты китов и 

дельфинов» 

(19 февраля) 

 

Март  «Сороки или 

жаворонки» 

(22 марта) 

«Всемирный день 

водных ресурсов» 

(25 марта) 

«Всемирный день 

театра» 

(27 марта) 

«Международный 

женский день» 

(8 марта) 

 

Апрель «День космонавтики» 

(12 апреля) 

 «Международный 

день птиц» 

(1 апреля) 

«Всемирный день 

Земли» 

(22 апреля) 

«Всемирный день 

книги» 

(23 апреля) 

Май «День Победы» 

(9 мая) 

«День весны и 

Труда» 

(1 мая) 

  

Июнь «Пушкинский день 

России» 

(6 июня) 

«День России» 

(12 июня) 

 «День эколога» 

(5 июня) 

 

 

Июль  

 

 «День солнечных 

зайчиков» 

(15 июля) 

«День семьи, любви 

и верности» 

(8 июля) 

Август «День «День «Яблочный спас»  
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государственного 

флага» 

(22 августа) 

физкультурника» 

(12 августа) 

(19 августа) 

 

 

 

 

 

 

 

 


