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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Ц е н т р  о б р а з о в а н и я №  1 6 »  

(далее- АОП) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее ФАОП). Данная программа 

реализуется в МБОУ ЦО №16 (дошкольные группы, г.Тула, Городской переулок, д.31, ул. 

Н. Руднева, д.64а). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не 

менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 

 на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с       
нарушением ТНР; 

 на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, 

в которых осуществляется образовательная деятельность); 

 на сложившиеся традиции в Дошкольных группах (далее – ДГ); 

 на выбор комплексных или парциальных программ, технологий и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДГ в 

целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учетом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

Программа создана рабочей группой педагогического коллектива МБОУ ЦО №16 на 

основании запроса родителей (законных представителей) воспитанников, образовательного 

интереса воспитанников и профессионального интереса педагогов учреждения и 

предназначена для  использования    в ДГ (состав рабочей группы утвержден приказом по МБОУ ЦО 

№16 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению российских духовно- 

нравственных ценностей»; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 
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30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 , зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27.01.2023 регистрационный № 72149); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N P-75(ред. От 06.04.2021) «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. N P- 93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 31 августа.2020 регистрационный № 
59599); 

 Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 № ТВ – 413/03 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендации по формированию инфраструктуры 

дошкольных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации содержания образовательных программ дошкольного образования», 

опубликован 26 декабря 2022 г., ссылка на документ: 

http//docs.edu.ru/document/id/3516); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г.№    2    «Об    утверждении    санитарных    правил    и    норм    СанПиН    1.2.3685-

21«Гигиенические   нормативы   и   требования   к   обеспечению   безопасности   и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»(зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 № 62296, с изменениями на 30 декабря 2022 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020г. 

№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 Методические рекомендации МР 2.4.0259-21 «Методические Рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических к организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и 

уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного 

фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным 

хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в 

нежилых помещениях» (утверждены Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 28 сентября 2021г.) 

Иные нормативные акты: 

нормативные акты и органов управления образованием 

(регионального, муниципального уровней): 

- Закон об образовании Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО (с 

изменениями на 29 ноября 2022 года), 

- Закон Тульской области от 29.11.2022 № 123-ЗТО «О внесении изменений в Закон 

Тульской области «Об образовании», 

Устав МБОУ ЦО №16 и другие локальные акты. 

При составлении Программы также учитывались: 

образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях 



7 
 

Тульской области, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования: методическое пособие, И.В.Чумакова, С.А. Гайдукова. - Тула: 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2023. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, планируемые результаты, целевые ориентиры дошкольного 

образования), сформирована для психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цели Программы: 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 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 для обучающихся с ТНР; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 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 ТНР 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 ТНР, 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 ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

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

В Программу включен подраздел, раскрывающий содержание системной 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей осуществление логопедического 

воздействия, индивидуально-ориентированной помощи психолого-педагогического 

сопровождения, организацию коррекционно-образовательного пространства. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает, как приоритетное 

направление в работе с детьми, имеющими различные речевые нарушения. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов (учителя- 

логопеда, воспитателей, специалистов) ДОУ, а также при участии родителей в реализации 

Программы. 

Ответственность за реализацию Программы возлагается на администрацию ЦО (директор, 

заместители директора по Дошкольной работе), психолого-педагогическую службу, представителей 

родительского комитета. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детейс 

ТНР, а также достичь целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста от 4 до 7-8 лет (случаи исключительности возрастного ценза 

указаны в Уставе ). 

В соответствии с ФГОС ДО 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 

ДГ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество  с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. 

Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 

1.1.2.1. 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: ДГ 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 
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актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

с ФГОС ДО 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; 

4. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ЦО должно разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОУ остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

контингент детей, воспитывающихся в ДГ; характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР, социокультурная среда, а также региональный компонент. 

В МБОУ ЦО № 16(дошкольные группы по адресу. Тула, Городской переулок,31, ул. 

Н. Руднева, д.64а) функционируют: 4 возрастных группы компенсирующей   

комбинированной направленности (дети с ТНР), с возрастным цензом от 4 до 7-8 лет 

(случаи исключительности указаны в Уставе), со средней по подготовительные группы. 

Количественный состав детей по возрастным группам определен СП 2.4.3648-20 

(п.3.1.1) и обусловлен спецификой учреждения (по нозологической группе).. 

Контингент воспитанников этих групп – дети с тяжелыми нарушениями речи, 

первичным дефектом является недоразвитие речи. Особенности воспитанников  – 

несоответствие      возраста и уровневых возможностей. 

Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на адекватных 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

В ДГ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития 

личности ребенка, комфортности пребывания его в учреждении. Работа учреждения 

обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных 

возможностей детей и в полной мере отвечает запросам родителей. 

Главным условием развития ребенка в ДГ является включение каждого воспитанника 

в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего 

развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под 

руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном 

пространстве. 

Педагоги ДГ осуществляют все мероприятия, предусмотренные образовательной 

программой, по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию детей. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 
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- образовательный процесс; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей, в которых сочетаются следующие функции: 

- воспитательная (развитие ценностных отношений – формирование нравственности, 

основ мировоззрения); 

- образовательная (воспитание интереса к получению знаний, умений и навыков, 

которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка); 

- развивающая (развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности); 

- коррекционная (оказание логопедической помощи в максимальной степени 

способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования); 

- социализирующая (овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения); 

- оздоровительно-профилактическая (сохранение и укрепление здоровья, 

формирование представлений о культуре здоровья и здоровом образе жизни). 

В ДОУ определены основные подходы построения образовательного процесса: 

- приобщение к ценностям важных составляющих воспитания и культуры; 

- приоритет речевого развития; 

- признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

- признание мониторинга как достижения детей; 

- учет влияния факторов социального развития. 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и возможностей воспитанников. 

Организация различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, конструктивной, 

двигательной, трудовой, чтение художественной литературы) способствует реализации 

содержания Программы, постепенному формированию целостной картины мира. 

Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе интеграции 

форм детской активности в различных направлениях образовательной работы. 

       Возрастные особенности психического развития детей пятого года жизни. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется  

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

строится с учетом современной социокультурной ситуации развития ребенка, 

осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей 

воспитанников. 

Организация различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, конструктивной, 

двигательной, трудовой, чтение художественной литературы) способствует реализации 

содержания Программы, постепенному формированию целостной картины мира. 

Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе 
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интеграции форм детской активности в различных направлениях образовательной работы. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной 

и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются элементы конкурентности, 

соревновательности. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием в изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 



12 
 

Возрастные особенности психического развития детей шестого года жизни. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разно- образными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут  

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного  

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу; 2) от художественного образа к 

природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения, что отражено в феномене Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. 

В различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут  

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. У детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 
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группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 

и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности психического развития детей седьмого года жизни. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети  

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

б) Характеристика уровней речевого развития детей с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.) 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е.) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(речевой статус детей с ОНР: I, II, III, IV) (Филичева Т.Б.). 

Первый уровень речевого развития: речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
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многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития: при переходе ко второму уровню речевого 

развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется 

за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков по цвету, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков) 

Третий уровень речевого развития: характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. Отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.): характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [ т-т՚-с-с՚-ц], [р-р՚-л-л՚-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.  

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с 

клиническим проявлением дизартрии и алалии или является их следствием. 

Дизартрия – стойкое нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной иннервацией органов речевого аппарата. Детский сад, как правило, 

посещают дети со стертыми формами дизартрии, которые проявляются легкими 

периферическими парезами мышц языка. С такими детьми артикуляционной гимнастикой 

занимаются систематически, активно и продолжительно. 
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Моторная алалия – наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое в случаях, 

когда имеет место поражение или недоразвитие речевых зон коры головного мозга. У таких 

детей отмечается позднее начало речи, медленное пополнение словарного запаса, активное 

пользование в общении мимикой и жестами. В шестилетнем возрасте, даже по достижении 

третьего уровня речевого развития, дети имеют выраженный дефицит языковых средств. 

При относительной сохранности понимания обиходно-бытовой лексики они затрудняются 

назвать многие предметы и явления, в особенности те, что не несут конкретного 

зрительного представления. И в отношении предметной лексики для таких детей 

характерны разнообразные замены, как по звуковому, так и по смысловому признакам. Для 

детей с моторной алалией характерно стойкое грубое нарушение слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У них значительны трудности во фразовой и связной речи, 

аграмматизмы грубые и стойкие, обучение грамоте идет с большим трудом. В 

произносительном плане такие дети, имея, как правило, ненарушенную моторику, быстро 

овладевают неречевыми артикуляциями, однако реализовать эти возможности при 

произнесении слов не могут. Автоматизация Правильного произношения, а также 

дифференциация поставленных звуков у них происходит в значительно более поздние 

сроки. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их разностороннее (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития детей с ТНР; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; использование адекватной 

возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с ТНР модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в ДОУ обеспечивается целостным содержанием 

Программы; 

- Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего 

возраста до семилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержанию и планируемых и планируемых результатов федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики ребенка с ТНР. Они определены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

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

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. Соответствуют ФАОП ДО п. 10.4.3.2. 
 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. Соответствуют 

ФАОП ДО п. 10.4.3.3 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОУ, заданным требованиям ФГОС 

ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ 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 обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программа ДОУ должна 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
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3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ФАОП ДО,  

оценка качества  образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ДГ в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне ЦО, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДГ должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДГ; 

- внешняя оценка ДГ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ЦО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы  ЦО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДГ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самого ЦО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДГ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ЦО, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДГ. 

 Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДГ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 
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 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДГ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДГ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДГ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

1.4.1. Планируемые результаты при использовании авторских, парциальных 

программ, пособий и технологий. 

ДОУ самостоятельно выбирает пособия, технологии, иное методическое обеспечение 

для реализации Программы в условиях групп компенсирующей направленности в 

соответствии с законодательством, с учетом вида учреждения, приоритетного направления, 

контингента обучающихся с ТНР (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ст. 12, п.6). 

В выбранных программах и пособиях планируемые результаты достижений не искажают 

требования ФАОП ДО, материалы адаптированы к условиям учреждения. 

Вариативное и фрагментарное использование авторских, парциальных программ, 

пособий и технологий: 

 УМК к программе «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. – 6-е издание, доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

Обеспечивает теоретическую и практическую деятельность педагогов по организации 

развивающей работы в образовательных областях, по психолого-педагогическому 

сопровождению, в иных видах деятельности, по взаимодействию детского сада с семьей. 

УМК представлен методическими, наглядно-дидактическими пособиями, электронными 

образовательными ресурсами (ЭОР), использованием технологий: ФЭМП, 

конструирование, продуктивные виды деятельности, экологическое воспитание. 

 УМК «Комплексная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В.Нищева, издание 

третье, в соответствии с ФГОС ДО, СПб., ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018. 

Цель – построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных 

и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи – овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 Пособие «ФАОП ДО для ТНР: Сборник нормативных документов для детского 

сада» под ред. Н.В.Верещагиной. – СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.Пособие 

позволяет быстро и точно скорректировать Программу ДГ, рабочие программы 

воспитателя и учителя-логопеда группы детей с ТРН, содержит описание 

логопедической помощи. 

.Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской 



20 
 

народной культуры . 

Цели: расширить представление о жанрах устного народного творчества, показать своеобразие 

и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка, 

воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Задачи:  содействие атмосфере национального быта, широкое использование фольклора: песен, 

загадок, пословиц, поговорок, частушек, учить рассказывать русские народные сказки, играть в 

народные подвижные, и театрализованные игры, знать и различать народное искусство, как основу 

национальной культуры. 

 Парциальная образовательная программа «Родной край глазами детей»  

 ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области» 

Цель - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций 

Тульского края. Программа включает следующие направления: патриотическое, 

гражданскоправовое, духовно-нравственное. 

Задачи программы реализуются в процессе освоения детьми всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО. 

1.4.2. Осуществление системы мониторинга динамики развития обучающихся с 

ТНР. 

ДГ самостоятельного выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся с ТНР, в том числе, его динамики. 

Педагогический мониторинг в ДГ – это система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивает непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Задачи педагогического мониторинга: 

изации образовательной программы; 
за достижений в обучении, развитии, воспитании, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития 

ДОУ; 

выявление затруднений педагогов и специалистов ДОУ в осуществлении 

образовательной, физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками, 

логопедического воздействия; 

Особое значение имеет углубленное логопедическое обследование, осуществляемое 

учителем-логопедом. Его результаты определяют направления коррекционно- 

развивающей работы в группах компенсирующей направленности. Учителя-логопеды 

вносят данные логопедического обследования в речевые карты на каждого ребенка 

возрастной группы. 

Логопедическое обследование детей, имеющих тяжелые нарушения речи, проводится 

по адаптированным материалам методических пособий: «Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет», Нищева Н.В., С-Пб., «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 г., 

«Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи», Илюк М.А., Волкова Г.А., С-Пб, «КАРО», 2004 г. 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c 

ТНР позволяет обеспечить: 

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий) 
 

 

построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно 

уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало – конец учебного года); 

 
устранения речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно- 

педагогического воздействия. 
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Основные направления, по которым проводится логопедическое обследование: 

1. Сбор анамнестических данных; 

2. Исследование: поведения и эмоциональной сферы; слухового восприятия; зрительного 

восприятия; восприятия пространственных представлений; состояния мелкой и общей 

моторики; состояние артикуляционной моторики; фонематического слуха и 

фонематического восприятия; импрессивной речи (понимание словаря существительных, 

прилагательных, глаголов, понимание грамматических категорий); экспрессивной речи 

(активного словаря, грамматического строя речи – словоизменения, словообразования); 

связной речи (качество пересказа или рассказа и уровень необходимой помощи). 

3. Логопедическое заключение. 

В нем учитель-логопед определяет уровень сформированности речи ребенка в соответствии 

с психолого-логопедической классификацией (ОНР- I, ОНР –II, ОНР –III 

и др.), затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, дизартрия и др.), перечисляются 

нарушения неречевых функций. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам 

педагогической диагностики составляются обзорные аналитические справки и отчеты. 

Каждая из аналитических справок содержит итог и вывод, а также определяет стратегию 

перспектив дальнейшего развития детей с ТНР, в соответствии с уровневым развитием и 

потенциалом возможностей. 

Педагогическая диагностика осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении педагогической диагностики МБОУ ЦО №16 воспитателями всех возрастных 

групп совместно с педагогом- психологом, музыкальным руководителем и инструкторами 

по физической культуре в начале и в конце учебного года. 

Для ее проведения используются материалы, разработанные самостоятельно, 

адаптированные к условиям групп компенсирующей направленности. Уровни и 

направления развития ребенка для изучения в процессе педагогической диагностики и 

обследований специалистами: 

- уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических  

- функций, моторной сферы (педагог – психолог); 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

При заполнении диагностических листов педагоги используют для обозначения 

каждого уровня (условно) значения показателей. Материалы педагогической диагностики 

могут корректироваться. 

. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка. 
В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и  индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 



22 
 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация Программы 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (задачи и содержание образования) 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, в соответствии с ФАОП ДО (П. 

32.1 – П.32.5.6) https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

2.2.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда в аспекте осуществления воспитательно-образовательного 

процесса. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении 

выстроена в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

(ППРОС) направлена на создание оптимальных условий для эффективного решения 

воспитательно-образовательных и коррекционных задач при работе с детьми, в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями, 

способностями, возможностями, потребностями и интересами. 

Методическое обеспечение ППРОС: сборник «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 

возраста» О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич, - М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014 г. 

 

2.2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

ФАОП%20ДО%20
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
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3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней  

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих.  

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

. 2.2.2Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 
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нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников – активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

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

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

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

следующие направления: 

- аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе; 

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в Программе для 

обучающихся с ТНР, как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями (законными представителями). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей 

с ТНР: 

- организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
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2.2.4.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

а) в  работе с семьей: 

1. Коллективные формы взаимодействия. 
1.1. Общие родительские собрания. 

Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год (в начале, середине, конце учебного 

года). 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задач и содержания коррекционно- 

образовательной работы); 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. 

Проводятся специалистами и воспитателями возрастных групп не реже 3-х раз в год 

и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов.  

- 1.3.День открытых дверей. 

Проводится администрацией ДОУ для родителей детей, поступающих в ДОУ в 

следующем учебном году  

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями работы учреждения. 

1.4. Детские праздники и досуги. 

Родители совместно с педагогами и специалистами участвуют в подготовке и 

проведении праздников и досугов для детей. 

Задача: 

- создание благоприятного психологического микроклимата в возрастных группах и 

распространение его в семью. 

2. Индивидуальные формы работы. 

2.1. Анкетирование, опросы. 

Проводятся по планам администрации, педагога-психолога,, воспитателей и 

по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ.  

- 2.2.Беседы и консультации  специалистов. 

Проводятся по запросам родителей и по плану   индивидуальной работы с 

родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

- 2.3.Служба доверия. 

Работу службы обеспечивают администрация и педагог-психолог. Служба работает с 

персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: 

- оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-логопедами, печатной основе, раскрасок, 

наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного, информационного обеспечения. 

3.1. Информационные стенды и выставки. 
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Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах (например, «Советы логопеда», «Советы специалиста», «Готовимся к 

школе», «Игра в развитии ребенка», др.) 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-развивающей работы в 

ДОУ; 

- иная информация для ознакомления и сведения. 

3.2.Выставки детских работ. 

Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

Методы и задания подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. 

В реализации задач принимают все специалисты и воспитатели ДОУ. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 

3.4. Информирование на сайте ДОУ и странице учреждения в Интернет-сети. 

Размещение на сайте учреждения актуальной информации для родителей по 

вопросам обучения, развития, воспитания детей в разделах и рубриках. 

Задачи: 

- разноплановое информирование родителей, в том числе своевременное   - об 

изменениях, новостях, актуальных сведениях; 

- обратная связь с учетом потребностей, запросов родителей; 

- повышение педагогической культуры родителей, воспитывающих ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Проектная деятельность. 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов.. 

Задача: 

- активная совместная деятельность (познавательная, исследовательская, творческая и 

др.) родителей и детей. 

4.2. Опосредованное Интернет-общение. 

Создание Интернет – пространства возрастных групп (родительские чаты), 

электронной почты для родителей. 

Задачи: 

- позволяет родителям быть осведомленными о деятельности возрастной группы, 

включиться в обсуждение актуальной проблемы или темы, выразить свое отношение 

к тому или иному вопросу. Также родители своевременно, быстро, мобильно могут  

получить различную информацию: задания, ответы по интересующим вопросам, 

презентации, фото, методическую литературу. При этом активная позиция в этой 

системе принадлежит воспитателям возрастной группы, учителю-логопеду и 

педагогу-психологу. Педагог-психолог имеет возможность анализировать 

психологические и личностные особенности развития детей в семье.возрастных групп 1 

раз в неделю (обычно во второй половине дня). 

Задача: 

- информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

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

б) в работе с обучающимися: 
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Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 
Возраст                                                            Формы 

В дошкольном 

возрасте (3 года - 8 лет): 
 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно- познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативноделовое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 

и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

                                                Методы 

  организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игровые методы); 
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  осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

 При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 
деятельности детей: 

 при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

 репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 

схематическую модель); 

 метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

 исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

 Средства 

  демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей: 
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  двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно- символический материал, 

в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Федеральной программы. 

 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: 

 интерес к миру и культуре; 

 избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

 инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

 самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

 творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

2.2.4.1.Специфика и формы работы в летний период. 

Условия летнего времени благоприятны для осуществления комплекса 

мероприятий, направленных на улучшение физического и психического самочувствия 

дошкольников и ведущих к укреплению здоровья, усилению иммунитета. повышению 

работоспособности, улучшению качества жизни. 

В связи с тем. что в летний период деятельность детей не регламентирована, режим 

дня максимально насыщается деятельностью на приобретать новый двигательный опыт 

и реализовывать свой творческий потенциал. 

В период летнего оздоровления приоритетным является организация деятельности 

детей физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности. 

которая осуществляется в специально организованных формах, регламентированных 

учебным планом дошкольного образования, по соответствующим образовательным 

областям и нерегламентированной деятельности обучающихся, включающей: 

самостоятельную деятельность в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей каждому ребенку возможность 

выбрать деятельность по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально: организованную педагогом деятельность 

детей, направленную на решение образовательных и воспитательных задач. 

В летний оздоровительный период с целью создания эмоционального 

благополучия воспитанников целесообразным является проведение фольклорных 

праздников, развлечений и других мероприятий. 

Основными целями и задачами работы дошкольной образовательной 

организации в летний период являются: 

Цели: сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся в 

летний период с учётом их индивидуальных особенностей: удовлетворение 
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потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

Задачи: 

• Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

обучающихся, способствовать их физическому и умственному развитию путём 

активизации движений и целенаправленного общения с природой. 

• Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, 

любознательности и двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать 

их эмоциональную сферу. 

• .Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

• .Продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных 

участков ДОУ. 

Принципы и подходы работы в летний оздоровительный период 

Основные принципы: 

• -принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка: 

• - принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников: 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• комплексно-тематический принципе построения образовательного процесса: 

• решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников: 

• построение образовательного процесса на адекватных возраст}7 формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих дошкольное учреждение. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

• увеличивается длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего 

дня. с этой целью прием осуществлять на прогулке, увеличить длительности прогулок. 

• в летний период основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, 

такие как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на 

свежем воздухе. 

• оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

форме. 

• знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой летом, 

организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные 

условия для развития коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитатели включают в 

работу с детьми ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, потешек, скороговорок, 

организовывать литературный досуг, викторины. показы кукольного театра. Особое внимание 
уделено чтению художественной литературы, рассказыванию сказок, организации игр - 

драматизаций. 

• ежедневно проводится тематические наблюдения, труд в природе, организовывается 

элементарную экспериментальная деятельность. 

• особое внимание в летний период уделяется познавательно - исследовательской 

деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и неживой природы, 

построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений природы, 
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экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций. 

• прием детей осуществляется на улице. Утреннюю гимнастику и физкультурные 

мероприятия проводить на свежем воздухе в облегченной одежде. 

• В ходе свободной деятельности детей организовываются на участке творческие игры: 

сюжетно- ролевые, театрализованные. конструктивные 

• благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 

музыкально - дидактические игры, организация слушания. пения, создание условий для 

детской творческой импровизации. 

• в летнее время на улице с детьми организовывают продуктивную деятельность 

(рисование, аппликация, лепка. с использованием различных техник) 

• планирование осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием, который отражается в календарном плане. 

• оформление родительских уголков, стендов и в группе на летнюю тематику, -

специалисты работают в соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Планируемые результаты летнего оздоровительного периода: 

 повышение функциональных возможностей организма: 

 снижение заболеваемости: приобщение к здоровому образу жизни; 

 обогащение знаний детей, повышение их интерес к окружающему миру, 

творчеству, познанию; 

 развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь её и заботится о ней; 

 развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 

деятельности 

 приобщение к летним видам спорта: 

 удовлетворенность естественной потребности в движении, развивающееся в 

двигательном творчестве: 

 приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, проживания 

событий, ситуаций; 

 наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление 

гуманных способов  взаимодействия с природным миром; 

 проявление творческих способностей в различных видах детской 

деятельности.  

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДГ. 

- Соответствует п. 24 ФОП ДО (стр.152-157) 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с ФОП ДО п.25 

(стр.157-161) 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУ и 

вторая половина дня. 

https://shkolaandrinskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovatelnye-standarty/
https://shkolaandrinskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovatelnye-standarty/
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2.4.1. Поддержка приоритетных сфер детской инициативы в условиях групп    

компенсирующей  комбинированной  направленности. 

Поддержка детской инициативы в условиях групп компенсирующей направленности 

особенно эффективно проходит, начиная со старшего дошкольного возраста. 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Поддерживать стремление научиться что-то делать, и получать от   этого радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

- В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты продуктивной деятельности). 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

Воспитанники 5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на социальную значимость будущего продукта. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Воспитанники 6-7 лет (в исключительных случаях 8 лет). 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о 

трудностях из личного опыта. 

- Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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Игра как способ поддержки детской инициативы. 

В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР 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 детей к творческим 

играм. Педагоги организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное 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. 

В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: 

- совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов и 

самостоятельно); 

- обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного 

театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового театра, 

театра   кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх 

дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы- марионетки, образные 

игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 

полным или частичным костюмированием. Для постановок выбираются более сложные 

тексты, основой театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии 

делает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как 

сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, богатые 

диалогами, репликами, что дает ребенку   возможность   усвоить разнообразные 

выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности 

выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 

общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим играм 

в процессе формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Педагогические ориентиры: 

- вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым содержанием; 

- побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить 

эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с их 

желаниями и интересами; 

- учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные 

предметы и  их модели, предметы-заместители; 

- поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому; 

- развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр с помощью воображаемых действий; 

- формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции 

по ходу игры; 
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- закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

- учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и 

ведущих игр: в процессе игровой деятельности формировать речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Основное содержание. 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция 

образовательных областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»). 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием игровых сюжетов и 

т. п. (интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять 

предложенные педагогом игры, а также самостоятельно разворачивать игры   в игровом 

уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из 

игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, 

стульчики, сервировочные столы) для дальнейшей игры (интеграция образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»). 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, 

способствующим обогащению социально-бытового опыта   дошкольников. Проигрывание 

сюжетных линий, соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, 

«Семья» и «Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие»). 

Организация и проведение сюжетно - дидактических игр (при косвенном руководстве 

взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. 

(Формирование основ безопасности). 

Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по 

рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука пожарной 

безопасности», «Скорая помощь» и др. 

Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и 

инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. 

Игры на малых батутах. Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры с 

использованием нестандартного игрового оборудования, в воображаемой ситуации. 

Театрализованные игры. 

Педагогические ориентиры: 

- приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с видами 

и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный, театр 

зверей, клоунада), учить выбирать сюжеты для театрализованных игр, распределять 

роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

- учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации; 

- учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; 

- учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую 

активность на всех этапах работы над спектаклем; 

- развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов 

и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но  в чем-то отличающимися от них; 

- учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые костюмы к 



35 
 

театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми); 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и второстепенным героям. 

Основное содержание. 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с 

заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает 

педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы- 

марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку во время 

чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету литературных 

произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов мягких 

модулей). 

Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений   в   песочном ящике 

с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала. 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть   использованы малые 

батуты. 

Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, 

требующей концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при 

специфическом перемещении в пространстве (координация движений на подвижной 

поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для театрализованных 

игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из платочков, игрушек из пластилина, 

способом оригами (интеграция образовательных областей«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие 
 

2.5. Содержание образовательной деятельности коррекции нарушений развития 

обучающихся. 

 

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

2.5.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Цели: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  

- ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

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

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

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской  

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

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

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

- познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются: 
- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН); 

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание); 

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР; 

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становлениясовершенствование

 лексического, морфологического(включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в ДОУ  планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся. 
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Программа для обучающихся с ТНР регламентирует: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся,  

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

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

ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.5.1.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной

 среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем- 

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТИР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 

возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,  

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 



38 
 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

2.5.1.3. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителем (законным 

представителем) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. 

Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых 

летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

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

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов 

и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

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

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 
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вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико- 

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

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

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

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

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

 первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 

 вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; 

 четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и 

с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.5.1.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к 

группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: 

Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 
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проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2 - 4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2 – 3 – 4 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух - 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно- 

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 

3) Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным  

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой 

работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- 

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 
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ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 
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3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных 

и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

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

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно- 

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо- ритмической 

организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
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- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

2.6. Рабочая программа воспитания. 

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". 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокульрурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувств патриотизма, гражданственности,... уважения к 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям,… природе и окружающей  

среде (п.2 ст.2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ДГ МБОУ 

ЦО №16 спланированы  с учетом целей и задач федеральной программы воспитания    

соответствует п.29 ФОП ДО (стр.172-181) и ОП ДО МБОУ ЦО №16 (стр. 217-256) Документы 

(gosuslugi.ru) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 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 ТНР в 

образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, 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 ТНР, 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
https://shkolaandrinskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovatelnye-standarty/
https://czentrobrazovaniya16tula-r71.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_644.html
https://czentrobrazovaniya16tula-r71.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_644.html
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органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 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. Описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка 

с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности 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. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОУ обеспечивает реализацию Программы, разработанную в соответствии с ФАОП ДО. 

ДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, 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 ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 
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- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с 

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

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС ДОУ 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 должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 
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обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Система предметно-пространственной среды 

Элементы ППС Функциональная роль Направления работы 

Медицинский блок: Медицинский 

кабинет 

 
Процедурный кабинет 

Оздоровительная, 

лечебно-профилактическая, 
просветительская 

Координация лечебно- 

оздоровительной работы, 
работа с родителями 

Оздоровительная, 
лечебно-профилактическая, 

Выполнение назначений 

Музыкально- 

физкультурный зал 

Эстетическая, 

оздоровительная, 
познавательная, развивающая, 

игровая, релакционная 

деятельность 

Занятия музыкой, проведение 

развлекательных мероприятий, 
праздников, оркестр детских и 

народных инструментов, 

театрализованная ритмика. 

Занятия физкультурой, 

досуговая деятельность, 
соревнования. 

Уголки в возрастных группах Познавательная, развивающая, 
эстетическая комфортность и 

безопасность обстановки, 

обеспечение сенсорных 
впечатлений, самостоятельной и 

индивидуальной 

деятельности, возможность 

исследования 

Домашняя обстановка, 
познавательные и 

развивающие занятия, игры, 
самостоятельная деятельность, 
реализация принципов 

развивающей среды, 

исследовательская 
деятельность 

Прогулочная площадка Оздоровительная, игровая, 

познавательная 

Занятия физической культурой на 
воздухе, соревнования, 

подвижные игры, спортивные 

упражнения, познание видов 

спорта и их назначение в 
развитии человека, спортивные 
мероприятия 

Огород Развитие познавательной 
деятельности, эстетического 

вкуса, эмоциональной сферы, 

воспитание трудовых навыков, 

трудолюбия, выработка 

навыков безопасного 

поведения 

Наблюдение за трудом взрослых 
на огороде, уходом за 

растениями, выращивание 

экологически чистого урожая, 

знакомство с правилами 
безопасности 

Оборудование кабинетов и помещений для деятельности воспитанников 
Наименование Назначение Оснащение/комплектация 
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Кабинет 
учителя- 

логопеда 

Логопедический 
кабинет 

предназначен для 

проведения 

подгрупповой и 
индивидуальной 

логопедической 

деятельности с 
детьми, 

консультаций с 

педагогами и 

родителями. 
 

 

Рабочий стол, диски с играми, кассеты, магнитофон, 
шкафы для пособий, полки, столы детские, стулья 

детские; 

зеркало, комплект зондов для постановки звуков, 

шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки; 
игры на развитие силы выдоха, материалы 

дидактические, демонстрационные и раздаточные для 

автоматизации и дифференциации звуков, слоговые и 
звуковые таблицы, мольберт, магнитная азбука, 

алфавит, логопедический альбом для обследования 

детей, предметные картинки по изучаемым темам, 

зеркала для индивидуальной работы, звуковые 
линейки; 

сюжетные картинки, алгоритмы, серии 
демонстрационных картин, настольно-печатные игры, 
раздаточный материал и материал для подгрупповой 

работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа, для анализа и синтеза предложений, 
алфавит на кубиках, наборы игрушек, пирамид, мелкие 

игрушки для развития мелкой моторики, мячи, 

методическая литература, детская литература. 
В каждом логопедическом кабинете ДОУ имеется 
Паспорт логопедического кабинета возрастной группы 

Музыкально- 

физкультурный 

зал 

Предназначен для 

проведения фрон- 

тальной и индивиду- 
альной непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре 
и музыкальному 

развитию, проведе- 

ния физкультурных и 
спортивных празд- 

ников, развлечений, 

досугов, утренников, 

показа театра, поста- 
новок, проведения 

родительских 

собраний,. 

Физическое развитие. В наличии имеется: мини- 
спорткомплекс, тренажер, гимнастические скамейки, 

напольные доски ребристые, коврики массажные, дуги 
для подлезания, гимнастические палки, конусы для 

разметки, канат, маты, мягкие модули, мячи разных 

размеров, кольцебросы, кегли, мешочки для метания, 

обручи, скакалки, наборы флажков, лент, погремушек 
для ОРУ, контейнеры под мелкий материал. 

Методическая литература, картотека игр разной 

подвижности. 
Музыкальное развитие. В наличии имеется: смарт- 

доска для ИКТ-сопровождения и презентаций, 

фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, ширма 
для показа, домик для инсценировок, столики, 

тумбочки для атрибутов, театральный сундучок, 

платочки, султанчики, ленты, венки для танцев, 

детские музыкальные инструменты, костюмы для 
спектаклей, утренников, праздников, детские стулья. 

Пребывание ребенка в ДОУ должно быть радостным, комфортным, наполненным 

общением со сверстниками, заботой и искренностью взрослых. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда групп так 

организована, что каждый их воспитанников имеет возможность заниматься любимым 

делом, упражняться в умении наблюдать, запоминать, объединяться в микрогруппы по 

интересам, легко найти все необходимое для самореализации. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда предусматривает 

сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

деятельности детей и обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в т.ч. с песком и водой); 

- двигательную активность (развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, организация подвижных игр, соревнований); 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии; 

- возможность самовыражения детей. 

Основные функции развивающей среды: образовательная, развивающая, 

воспитательная, коррегирующая (в соответствии с приоритетным направлением 

учреждения), организационная, коммуникативная, стимулирующая, эмоционально 
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насыщенная, безбарьерная. 

- В группах для детей дошкольного возраста (от 4.-х до 7 лет) предусмотрены основные 

центры детской активности. Кроме того, в каждой возрастной группе имеется оргтехника 

(ноутбуки), для ИКТ-сопровождения педагогической деятельности – интерактивное 

оборудование (в музыкальном зале), интерактивные столы и интерактивные доски в возрастных 

группах 

 

3.3.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды в летний 

оздоровительный период. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды в летний оздоровительный 

период связано с ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие 

ребенка, с развитием самостоятельности воспитанников, включенностью в детскую 

деятельность. Это позволяет создать эмоциональной комфорт при реализации ФГОС ДО. 

Каждая возрастная группа представляет собой систему пространств, рассматривается как 

объект проектирования, где разворачиваются функциональные процессы, связанные с 

жизнеобеспечением и полноценным развитием детей. 

Организация педагогического процесса в летний период имеет свою специфику, требует от 

педагога сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников разных возрастов или в смешанной группе детей. 

При организации детского досуга, общих игр летом, важно учитывать различные 

психофизиологические возможности детей разных возрастов (младший, средний, старший 

дошкольный возраст). Основные требования при создании условий для игровой 

деятельности: 

1. Педагогически правильное и целесообразное размещение игровых зон ( создание 

благоприятных условий для игр детей всех возрастов в отдельности и для совместных игр 

детей в целом). 

2. Наличие многофункционального, трансформируемого, вариативного игрового 

оборудования (рациональное использование игровых площадок). 

3. Своеобразие игровой деятельности каждой возрастной подгруппы, включенной в состав 

разновозрастной группы (объединение в игровые группы, коллективные игры). 

Специально организованная исследовательская деятельность в летний период 

способствует сделать процесс обучения максимально эффективным и реализовать 

естественную любознательность дошкольников. Дети с интересом добывают информацию 

об изучаемых явлениях или объектах. В процессе экспериментирования дети узнают о 

свойствах, качествах, взаимосвязи природных объектов и их использовании. Более 

доступными становятся песок, воздух, вода, камни, глина – как материал для исследования. 

Также большую часть дня в поле зрения ребенка находятся растения и насекомые, за 

которыми можно наблюдать. 

Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой 

деятельности в летний период – первостепенная задача в организации на участке 

благоприятного психологического микроклимата, соответствующего потребностям и 

интересам воспитанников. 

Создание развивающей среды в летний период на участке способствует: 

- полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях; 

- формированию привычки к здоровому образу жизни, физическому развитию; 

- закреплению знаний, умений в познавательном, эстетическом развитии. 

Предметная среда на территории ДОУ включает: 

- участки возрастных групп; 

- цветники, цветочные клумбы, зеленые насаждения; 

- игровое и спортивное оборудование; 

- спортивную площадку. 

Условия для полноценной прогулки детей: 

- место для сюжетно-ролевых игр; 

- место для игр с песком, ветром и водой (песочницы со свободным доступом со всех 

сторон – песок собран в горку, имеются совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, 

сито, объемные игрушки, машинки, природный материал: ракушки, шишки, камни, 
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веточки; надувные бассейны, большие тазы; игрушки для игр с водой – лодочки, 

парусники, плоты, природный материал; предметы для экспериментирования с водой 

– емкости, сосуды); 

- столы для общения (книги, настольно-печатные, конструктивные игры, рисование, 

аппликации, оригами, лепка, ручной труд, работа с природным материалом и др.) 

- выносной материал (специальные корзины, коробки, игрушки); 

- зона спокойных игр (оборудована в уединенном месте, где могут быть установлены 

ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы для 

самостоятельных занятий изобразительной и конструктивной деятельностью, ручным 

трудом на свежем воздухе). 
 

3.4. Создание кадровых условий реализации Программы. 

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. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 июля 2011 г., регистрационный № 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. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

- "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

г.№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575); 

- Учитель-логопед Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2019 

- Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

- Раздел утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н 

Кадровое обеспечение реализации Программы осуществляется педагогами и 

специалистами ДОУ. 

Ежегодный анализ педагогического потенциала ДГ позволяет систематизировать 

данные о педагогических работниках учреждения: количественный состав, возрастной и 

образовательный ценз, квалификационные категории, результаты качественной 

диагностики педагогического мастерства. 

Такой аналитический обзор  помогает сделать правильную расстановку и применение 

педагогических сил на текущий учебный год с целью достижения эффективности 

коррекционно-образовательного процесса, психолого- педагогического сопровождения, 

логопедического воздействия, воспитательной работы при реализации Программы. 
 

3.5. Создание финансовых условий реализации Программы. 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают возможность выполнения 

требований ФГОС ДО к условиям реализации и к структуре Программы. 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902233423/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902233423/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902233423/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902283249/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902283249/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902283249/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499053710/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499053710/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420372096/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420372096/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420294037/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420294037/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420294037/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/420294037/
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дошкольного образования, с учетом типа организации. 

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. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 

3.6. Создание материально-технических условий реализации Программы для 

обучающихся с ТНР. 

Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с ТНР 

обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных ФГОС ДО 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение Программы направлено на осуществление 

образовательного процесса и оздоровительной работы, а также создание необходимых условий

 для функционирования предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

которая должна отвечать современным принципам построения, в соответствии с ФГОС ДО 

(насыщенности, содержательности, полифункциональности, трансформируемости, вариативности 

информативности, педагогической целесообразности, обеспечивать самовыражение 

воспитанников, эмоциональное благополучие, индивидуальную комфортность). В ДГ есть выход 

в Интернет. 

Имеется оборудование: компьютеры, ноутбуки, интерактивные: доски, панель, 

стол; проекторы, музыкальные центры, магнитофоны, видеокамера, доски магнитно-

маркерные. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает: осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, 

организацию совместной деятельности воспитанников с педагогом и их самостоятельной 

активной деятельности, целенаправленных действий, построение образовательной 

деятельности с использованием адекватных форм работы с детьми, организацию 

разнообразной игровой деятельности. 

В каждой возрастной группе имеются центры или уголки, обеспечивающие 

реализацию условий для развития всех видов деятельности: 

- игровые уголки в соответствии с возрастом детей (игровая деятельность), 

- физкультурные уголки (двигательная активность), 

- уголки для развития детского творчества (изобразительная, конструктивная, 

театрализованная, музыкальная деятельность), 

- природные уголки и уголки детского экспериментирования (воспитание 

экологической культуры), 

- пособия и материалы для развития познавательной активности. 

Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе позволяет 

активизировать образовательную деятельность, включить инновационно- 

профессиональные подходы. Характер размещения игрового, спортивного и иного 

оборудования обеспечивает свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает технике 

безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

Реализация Программы проводится в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

(ФГОС ДО, п. 2.5.) и также продолжается   во время прогулок, которые имеют особое 

значение для разностороннего развития личности ребенка, его познавательного и 

физического развития (ФГОС ДО, п. 2.6.), двигательной активности, умственного развития, 

обогащения новых впечатлений и знаний об окружающем мире. Прогулка является 

доступным средством закаливания детского организма, способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

На территории ДОУ проведено дополнительное озеленение (на основании 

Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4, 3648.20…», п.2.2.1). 

На участках для прогулок имеются: детское игровое и спортивное оборудование, 

песочницы, лавочки, скамейки, цветники, огород, деревья, кустарники. 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00MG62O8/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/ZAP1R1G3B3/
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В целях безопасности воспитанников, создания комфортных условий пребывания во 

время прогулок, в течение дня, для защиты детей от солнца и осадков на игровой 

территории установлены теневые навесы. Таким образом, теневые навесы, являясь 

компонентом развивающей предметно-пространственной среды на территории участков 

ДОУ (ФГОС ДО, п. 3.3.1.), обеспечивают необходимые условия для организации игр и 

пребывания детей на свежем воздухе в разные сезоны, особенно в летнее время. 

Обеспечение безопасности: в ДОУ установлена «тревожная кнопка», учреждение 

оборудовано современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. По периметру 

территории учреждения установлены камеры наружного наблюдения. 

В ДГ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, основам безопасности, учебные тренировки. Оформляется информация по 

вопросам ОБЖ и ПДД (информационные стенды, в том числе для родителей). С детьми 

проводятся занятия, беседы, игры, экскурсии по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения (на улицах города, в быту). 

 

3.7. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания, выбранные методики. 

Нормативно-правовые основы деятельности ДОУ: 

Законодательная база: Федеральный Закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Конвенция о правах ребенка 

(Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г. Вступила в силу с 

02.09.1990 г.), Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) от 17.10.2013 г., Профессиональный стандарт педагога, от 

18.10.2013 г., Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. № 1022; СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020; 2.4. Гигиена детей и подростков 

Методические Рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических к 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и 

нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам,  

центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, 

размещенным в нежилых помещениях, Методические рекомендации МР 2.4.0259-21, 

утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю.Поповой 28 сентября 2021 г.; локальные акты ДОУ; материалы 

по аттестации педагогов и руководящих работников. 

Организация методической работы в ДОУ: 

Методическая литература по управлению педагогическим процессом в ДОУ, 

осуществлению работы с педагогическими кадрами, коррекционно-развивающей 

деятельности, использование электронной программы «Образование». 

 
№ Образовательные области Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Социально-коммуникативное, 

познавательное,  

речевое,  

художественно- эстетическое, 

физическое развитие 

Групповые помещения. 

Для организации работы с детьми по всем 

образовательным областям, дневного сна. 

Имеются: физкультурное оборудование, игрушки, мебель, 
подобранные в соответствии с возрастом детей. 

2 Речевое развитие Кабинеты (логопедические зоны) учителей-логопедов),  

Проведение диагностики и коррекции развития детей, 

Подгрупповых ииндивидуальных занятий с детьми по 

коррекции нарушений речи. 
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3 Художественно- эстетическое развитие Музыкальный зал 

Для проведения музыкальных занятий, утренней 

гимнастики, праздников, развлечений, зрелищных 

мероприятий, совместных мероприятий с родителями, 
проведения психогимнастики. 

Имеются музыкальные центры, интерактивная доска, 

телевизор, 

персонажи кукольного театра, детские шумовые 

музыкальные инструменты 

4 Физическое развитие Музыкальный зал   Физкультурный зал ( 

СОВМЕЩЕННЫЕ) 
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы: 

утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

спортивных и  фольклорных праздников и досугов, 

индивидуальной работы с детьми, дней здоровья, 

совместных мероприятий с родителями. Имеется 

физкультурное оборудование: кегли, дорожки, канат, 

обручи, гимнастические палки и др. 

Медицинский блок кабинет, процедурный, изолятор: 

Для проведения осмотра детей врачом, осуществления 

прививок, антропометрии. 

5 Социально- коммуникативное развитие Кабинет психолога, оборудованный игровым 

материалом, включающий: - предметы оперирования (для 

сюжетной игры), - материалы для игр с правилами 

(включая материал для познавательного и 

интеллектуального развития); - материалы для игр на 

взаимодействие и оказания - психокоррекционной 

помощи детям для снятия тревожности, страхов, 

агрессивных проявлений и др. индивидуальных 

поведенческих особенностей 

 

Перечень учебно-методических пособий 
в соответствии с ФГОС ДО по реализации Программы 

№ Наименование учебно-методического пособия 

1 УМК От рождения до школы Основная программа ДОУ ФГОС. Мозаика-синтез 

2 Комарова Интеграция в воспитательно-образовательной работе д/сада, Мозаика-синтез 

3 Гербова Примерное комплексно-темат планир.к пр."От рождения до школы" Мл.гр. (3-4 г). 
Мозаика-синтез 

4 Гербова Примерное комплексно-темат.планир.к пр."От рождения до школы" Ср.гр. (4-5 л). 
Мозаика-синтез 

5 Гербова Примерное комплексно-темат.планир.к пр."От рождения до школы" Ст.гр. (5-6 л). 
Мозаика-синтез 

6 Веракса Примерное компл.-темат. планир.к пр."От рождения до школы" Подг.гр. (6-7 л). 
Мозаика-синтез 

7 Ковригина Комплексные занятия по прогр. "От рождения до школы» 2-я младш. Группа 3-4 
года. Учитель 

8 Ефанова Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Средняя группа. 
Учитель 

9 Павлова Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Старшая группа. 
Учитель 

10 Комплексные занятия Программа «От рождения до школы» Подготовительная группа Учитель 

11 Пензулаева Оздоровительная гимнастика Комплексы упр-ний для детей 3-7 лет. Мозаика- 
Синтез 

12 Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). Мозаика-Синтез 

13 Степаненкова Сборник подвижных игр 2-7 лет. Мозаика-синтез 

14 Пензулаева Физическая культура в д/с Вторая младшая группа 3-4 года. Мозаика-Синтез 

15 Пензулаева Физическая культура в д/с Средняя группа (4-5 лет), Мозаика-Синтез 

16 Пензулаева Физическая культура в д/с Старшая группа (5-6 лет), Мозаика-Синтез 

17 Пензулаева Физическая культура в д/с Подготовительная группа (6-7 лет), Мозаика-Синтез 

18 Веракса Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет. Мозаика-Синтез 

19 Веракса Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-синтез 
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20 Крашенинников Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. Мозаика-синтез 

21 Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Младшая группа 3-4 года. Мозаика- 
синтез 

22 Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Средняя группа 4-5 лет. Мозаика- 
синтез 

23 Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Средняя группа 5-6 лет. Мозаика- 
синтез 

24 Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Подготовительная группа 6-7 лет, 
Мозаика-синтез 

25 Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 3-4 года Вторая мл.группа. 
Мозаика-синтез 

26 Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 лет Средняя группа. 
 Мозаика-синтез 

27 Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет Старшая группа. 
Мозаика-синтез 

28 Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет Подготовит. Группа. 
Мозаика-синтез 

29 Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-7 л. Мозаика- 
Синтез 

30 Помораева Формирование элементарных математических представлений 3-4 года. Мл.группа. 
Мозаика-Синтез 

31 Помораева Формирование элементарных математических представл. 4-5 лет Средняя группа. 
Мозаика-Синтез 

32 Помораева Формирование элементарных математических представл. 5-6 лет Старшая группа. 
Мозаика-Синтез 

33 Помораева Формирование элементарных математических представлений 6-7лет Подг. Группа. 
Мозаика-синтез 

34 Гербова Развитие речи в детском саду Младшая группа (3-4 года), Мозаика-Синтез 

35 Гербова Развитие речи в детском саду Средняя группа (4-5 лет), Мозаика-синтез 

36 Гербова Развитие речи в детском саду Старшая группа (5-6 лет), Мозаика-Синтез 

37 Гербова Развитие речи в детском саду Подготовительная группа (6-7 лет), Мозаика-Синтез 

38 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года, Мозаика-синтез 

39 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет, Мозаика-синтез 

40 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет, Мозаика-синтез 

41 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет, Мозаика-синтез 

42 Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет, Мозаика-Синтез 

43 Петрова Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. Мозаика-синтез 

44 Губанова Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Мозаика-синтез 

45 Губанова Развитие игровой деятельности 3-4 года. Мозаика-Синтез 

46 Губанова Развитие игровой деятельности 4-5 лет. Мозаика-Синтез 

47 Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет. Мозаика-Синтез 

48 Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). Мозаика-Синтез 

49 Белая Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет, Мозаика-Синтез 

50 Прищепа Партнерство дошкольной организации и семьи, Мозаика-Синтез 

51 Комарова Детское художественное творчество. Мозаика-синтез 

52 Комарова Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. Мозаика-Синтез 

53 Комарова Изобразительная деятельность в д/с Вторая мл. группа 3-4 года. Мозаика-синтез 

54 Комарова Изобразительная деятельность в д/с Средняя группа 4-5 лет. Мозаика-синтез 

55 Комарова Изобразительная деятельность в д/с Старшая группа 5-6 лет. Мозаика-синтез 

56 Комарова Изобразительная деятельность в д/с Подготовительная группа 6-7 лет. Мозаика-синтез 

57 Лыкова Цветные ладошки Парциальная прогр. Худ.-эстетич.развития детей 2-7 лет в ИЗОдеят- 
ти, Цв. Мир 

58 Куцакова Конструирование из строительного материала Средняя группа (4-5 лет), Мозаика- 
Синтез 

59 Куцакова Конструирование из строительного материала Старшая группа (5-6 лет), Мозаика- 
синтез 
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60 Куцакова Конструирование из строительного материала Подготовительна группа (6-7 лет), 
Мозаика-Синтез 

61 Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). Мозаика-синтез 

62 Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Младшая группа 3-4 года, Мозаика-синтез 

63 Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Средняя группа 4-5 лет, Мозаика-синтез 

64 Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Старшая группа 5-6 лет, Мозаика-синтез 

65 Веракса Индивидуальная психологическая диагностика дошкол. 5-7 лет. Мозаика-Синтез 

66 Нищева Компексн. Образоват. Программа дошкольн. Образования д/детей с ТНР (ОНР) 3-7 л, 
 Детство-пресс 

67 Нищева Блокнот логопеда Секреты работы с неговорящим ребенком Вызывание простых звуков, 
Детство-прес 

68 Нищева Блокнот логопеда Секреты работы с неговорящим ребенком Вызывание фразовой речи, 
Детство-прес 

69 Нищева Блокнот логопеда Секреты развития фонематического слуха 4-7 л, Детство-пресс 

70 Нищева Блокнот логопеда Секреты добукварного периода 5-7 л, Детство-пресс 

71 Нищева Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у ст.дош-ков 5-7 л, 
Детство-пресс 

72 Нищева Картотека сюжетных картинок Вып.24 Глагольный словарь дошкольника, Детство- 
пресс 

73 Рудик Коррекционная работа с аутичным ребенком. Книга д/педагогов, Владос 

74 Стребелева Формирование мышления у детей с отклон.в развитии. Книга для педагога- 
дефектолога, Владос 

75 Ротарь Занятия для детей с задержкой психического развития Старш.дошк. возраст, Учитель 

76 Татарникова Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: эксперим.-исследов. Деят- 
ть, Учитель 

77 Емцева Психолого-медико-педагогическая работа в д/саду Планирование, рекомендации, ДМ, 
Учитель 

78 Колесникова Математика для детей 3-4 г. Метод.пособие к Р/Тетради «Я начинаю считать». 
Сфера 

79 Колесникова Математика для детей 4-5 л. Метод.пособие к Р/Тетради «Я считаю до 5». Сфера 

80 Колесникова Математика для детей 5-6 л. Метод.пособие к Р/Тетради «Я считаю до десяти». 
Сфера 

81 Колесникова Математика для детей 6-7 л. Метод. Пособие к Р/Тетради «Я считаю до двадцати». 
Сфера 

82 Колесникова Я начинаю считать Р/Т для дошкольников 3-4 лет. Сфера 

83 Колесникова Я считаю до пяти. Р/тетрадь для детей 4-5 л, цв., Сфера 

84 Колесникова Я считаю до десяти Р/тетрадь 5-6 лет, цв., Сфера 

85 Колесникова Я считаю до двадцати Р/тетрадь 5-6 лет, цв., Сфера 

86 Иншакова Альбом для логопеда, Владос 

87 Смирнова Логоп.альбом №4 для обследования лексико-грамматич.строя речи и связной речи, 
Детство-пресс 

88 Лункина Подготовка детей к школе Тесты для будущих первоклассников, Владос 

89 Козырева Обчение грамоте Подготовит.группа спец.(коррекц.) ДОУ. Пособие для логопеда, 
Владос 

90 Колесникова Диагностика математических способностей детей 6-7 л., Сфера 

91 Нищева Рассказываем по сериям картинок Для детей 5-7 л. Вып.1., Детство-пресс 

92 Нищева Рассказываем по сериям картинок Для детей 5-7 л. Вып.2., Детство-пресс 

93 Нищева Рассказываем по сериям картинок Для детей 5-7 л. Вып.3., Детство-пресс 
 

В соответствии с приоритетным направлением работы – коррекция речевого и 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) - в 

ДОУ вариативно или фрагментарно используются следующие программы, пособия, УМК, 

технологии. 
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Программы, пособия, УМК, технологии коррекционно-развивающего 

обучения для воспитанников с ОВЗ (с ТНР) и инклюзии 

№ 

п/п 
Автор, название пособия, издательство 

1. Нищева Н.В.: «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 3-е изд., перераб. 
и доп. в соответствии с ФГОС ДО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2018 г. 

2. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (4-7 лет). – СПб.: Детство-Пресс, 2009 (применяется 

специалистами в случае необходимости, при корректировке материалов). 

3. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

4. Нищева Н.В.  Программа коррекционно-развивающей работы  в младшей логопедической 

группе детского сада. – СПб.: Детство-Пресс, 2007(применяется специалистами в случае 
необходимости, при корректировке материалов) 

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М.: Просвещение, 2009 

6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: Просвещение, 2009 

7. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической работы с 
заикающимися детьми. – М.: Просвещение, 2009 

8. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – С.-Пб.: 
Детство-Пресс, 2003 

9. Борякова Н.Ю. и др. Практикум по коррекционно-развивающим занятиям. – 1994 

10. Буденая Т.В. Логопедическая гимнастики: методическое пособие. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 
2003 

11. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 
речи. – 2003 

12. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. – М.: 2004 

13. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи: 
учебное пособие. – М.: АСТ, 2006 

14. Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л. Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях. 
- М., 1993 

15. Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить звуки. – 
2002 

16. Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей. – 1994 

17. Жукова Н.С. Формирование устной речи. – 1994 

18. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2003 
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19. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха детей 

20. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической 
группе. – 2006 

21. Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 
группе для детей с ОНР 

22. Краузе Е. Логопедия. – С.-Пб.: Корона Принт, 2008 

23. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! – С.-Пб.: Литера 

24. Куделинская Л.Н., Седова Е.В. Программа практики по логопедии: учебно-методическое 
пособие. – Тула: ТГПУ, 2006 

25. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: конспекты занятий. 
– М.: Сфера, 2005 

26. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. – С.-Пб.: КАРО, 2004 

27. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях 

28. Нищева Н.В. Играйка. Восемь игр для развития речи дошкольников. – С.-Пб.: Детство- 
Пресс, 2002 

29. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей 
с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2006 

30. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 
с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2006 

31. Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 
группе детского сада. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2006 

32. Нищева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. – 2006 

33. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – С.-Пб.: 
Детство-Пресс, 2006 

34. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2008 

35. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней группе для детей дошкольного 
возраста с ОНР 

36. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ЗПР. – М.: АРКТИ, 
2002 

37. Павлова Л.Н. Развитие речи и мышления. – 2008 

38. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 

39. Соколова Ю. Игры с пальчиками. – М.: Эксмо, 2003 

40. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 
учреждении. - М.: Сфера, 2004 

41. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи: методическое пособие. – С.-Пб.: 
Детство-Пресс, 1999 

42. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – 1998 

43. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 
индивидуальной работы с детьми 4-6 лет. – М.: Гном и Д, 2001 

44. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. Учебно-методическое 
пособие для логопедов и воспитателей детских садов. – М.: Гном и Д, 2001 

45. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. 
Воспитание и обучение. - М.: Гном-Пресс, 1999 

46. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Совершенствование связной речи 

47. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях детского сада. – М.: 1993 

48. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста 

49. Фомичева Н.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – Воронеж: МОДЭК, 1997 

50. Хватцев М.Е. Логопедия. Работа с дошкольниками. – С.-Пб.: Дельта, М.: Аквариум, 1999 

51. Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. – С.Пб.: 1999 

52. Щербакова Ю.В., Зубанова С.Г. Развивающие игры для детей дошкольного возраста 

53. УМК Нищевой Н.В., в комплект входят следующие книги: 
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  Веселая мимическая гимнастика 

 А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

 Волшебное дерево (развитие временных представлений) 

 День России. День Конституции. День народного единства. 

 Дидактический материал к подгрупповым занятиям в младшей группе 

 Живая природа. В мире растений. 

 Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного возраста. 

 Играйка №1, № 3, №11, № 12 

 Играйка-грамотейка № 6 

 Играйка-различайка № 9 

 Играйка – собирайка № 4 

 Играйка – считайка № 10 

 Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп 

 Картинный материал к речевой карте 3-4 года 

 Картинный материал к речевой карте 4-7 года 

 Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественно-научных 
представлений в разных возрастных группах 

 Картинки на автоматизацию звуков 

 Картинки на автоматизацию свистящих 

 Картотека предметных картинок. №1,3, 10,11,13,15,16,17, 18, 

 Картотека предметных картинок. №27. 

 Картотека предметных картинок. Выпуск 29. Образный строй речи дошкольника 

(атрибутивный словарь). 

 Картотека предметных картинок. Выпуск 38. 

 Картотека предметных картинок. Выпуск 4,5,6,7 

 Картотека предметных картинок. Выпуск 9. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 

 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 19. Две столицы. 

 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и дифференциация звуков. 

Картинки и тексты. 

 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 36. Употребление предлогов. 

 Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 

 Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

 Детям о профессиях 

 Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. 

Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие.+CD 

 Мамы всякие нужны. Обучение дошкольников рассказыванию. 

 Наш детский сад. Обучение дошкольников рассказыванию. 

 Наш детский сад №2. Обучение дошкольников рассказыванию. 

 Новые разноцветные сказки + CD. 

 Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 

 Москва - столица России. 

 На прогулку, детский сад! Оборудования прогулочных площадок и организация 

совместной деятельности с детьми на прогулке. 

 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах 

 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. 

 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 
планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. 

 Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

 Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры 

 Праздники в детском саду. Серия плакатов. Выпуск 1, 2 

 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 
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  Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

Организованная образовательная деятельность 

 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет 

 Родителям о речи ребенка. 

 Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы. 

 Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1, 2. 

 Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР с 
3 до 7 лет. 

 Развивающие сказки. 

 Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. 

 Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных сказок: метод. пособие. 

 Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при 

рассмотрении пейзажной живописи + CD, 2013, 2014 

54. Инклюзивная педагогика: методические пособия: 
Архипова Е.Ф. «Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни 
ребенка. 
Инклюзивная практика в дошкольном образовании/Под ред.Т.В.Волосовец, Е.Ф. Кутеповой. 

55. Для тьюторского сопровождения применяются следующие методические пособия и 
разработки: 

 Программа «Общение, воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста в детском саду» под ред. Э.И. Леонгард; 

 Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Программа для специальных дошкольных учреждений 

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста», 19914; 

 Головчиц Л.А. Дошкольная судопедагогика: воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха, М: Владос, 2001; 

 Головчиц Л.А., Дмитриева Л.В. Дидактические игры для дошкольников с нарушениями 

слуха: сборник игр для педагогов и родителей, М:Град-пресс, 2003; 

 Е.А.Екжанова, Е.А.Стреблева Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями интеллекта, 2001, М: Просвещение; 

 О.В. Закревская «Развивайся, малыш!» система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста, М: Издательство Гном, 2008; 

 Либби Кумин. Фомирование навыков общения у детей с синдромом Дауна, 1995; 

 Е.М. Мастюкова Специальная педагогика. Подготовка к обучению детей с особыми 

проблемами в развитии, 2003; 

 Е.А. Стреблева Психолого-педагогическая диагностика для детей раннего дошкольного 

возраста: методическое пособие, М: Просвещение, 2007; 

 С.С. Морозова Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах. 

 Пособие для учителя-дефектолога. М: Владос, 2007; 

 Е.Янушко Игры с аутичным ребенком, М:2004 
 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы включает перечень тех 

произведений, которые определяет ДОУ в соответствии с видом учреждения и 

контингентом обучающихся. Перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений адаптирован к условиям групп 

компенсирующей направленности. Общий перечень: Методические 

рекомендации по разработке образовательной программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Тульской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования: методическое пособие/авт.-сост.: И.В.Чумакова, С.А.Гайдукова.- 

Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2023 (п.3.4., с.141- с.154). 
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3.8. Режим и распорядок дня. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации Программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: виды деятельности 

детей, такие как пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная 

деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность); пребывание на открытом воздухе (прогулка); 

прием пищи; сон; личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. Приучение детей выполнять режим дня 

способствует вырабатыванию привычки к порядку и организованности, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако, неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности сна, 

время отхода ко сну, проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима дня предусмотрено чередование самостоятельной 

деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение 

дня, а также важно обеспечение сочетания умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, 

а затем творческие виды деятельности, в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685 -21 и СП 

2.4.3638-20. 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность, при наличии условий, переносится на прогулку. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже 15° С и 

скорости ветра более 7 м/с, продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т.д.) 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 
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Требования и показатели  организации образовательного процесса и режима дня 
  

Показатель 
Возрас

т 
Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее 
все воз

расты 
8.00 

Окончание занятий, не позднее 
все воз

расты 
17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не более 

от 1,5 
до 3 

лет 

10 минут 

от 3 до 
4 лет 

15 минут 

от 4 до 

5 лет 
20 минут 

от 5 до 

6 лет 
25 минут 

от 6 до 
7 лет 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной на

грузки для детей дошкольного возраста, не более 

от 1,5 

до 3 
лет 

20 минут 

от 3 до 

4 лет 
30 минут 

от 4 до 

5 лет 
40 минут 

от 5 до 

6 лет 

50 минут или 75 мину

т при организации 

1 занятия 
после дневного сна 

от 6 до 
7 лет 

90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее 
все воз

расты 
10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 
все воз

расты 
2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 

1-

3 года 
12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, неменее 

1-

3 года 
3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 

для де

тей до 

7 лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все воз

расты 
1 час в день 

Утренний подъем, не ранее 
все воз

расты 
7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 

лет 
10 минут 
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 Таблица. Количество приемов пищи в зависимости от 

режима функционирования организации и режима обучения 
  

Вид организации 

Продолжительн

ость, либо 

время нахождения 

ребёнка в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольная образовательная
 организация 

 

до 5 часов 

2 приема пищи (приемы пищ
и определяются 

фактическим временем 

нахождения в организации) 

11-12 часов 
завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник и ужин 

 

В ДГ есть наличие второго завтрака и ужина. Руководствуясь п.п. 8.1.2.1. и 

8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ДОУ может самостоятельно принимать решение 

о наличии второго завтрака и ужина, увеличивая калорийность завтрака на 5% и 

«уплотненность» полдника с распределением калорийности суточного рациона - 

30%. 
 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

(холодный период года) 
  

  

Младший до

школьный 

возраст (4-

5 лет) 

Старший дошколь

ный возраст 

(5-7 лет) 

Режимные моменты 4- 5 лет 5-6 лет 
6-

7 лет 

Утренний приём, взаимодействие с родителями, 

игры, индивидуальная работа 
7.00-8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 
8.00-

8.10 

8.00-

8.10 

Самостоятельная деятельность, игры 8.10-8.25 
8.10-

8.25 

8.15-

8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 
8.25-

9.00 

8.25-

9.00 

Образовательная деятельность (занятия) 9.00-10.05 
9.00-

10.20 

9.00-

10.30 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 
9.55-

10.20 

10.00 

– 

10.30 

Самостоятельная деятельность, игры 10.00 – 10.25 
10.20 – 
10.40 

10.30 

– 
10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-12.00 
10.40-
12.10 

10.45-
12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
12.10-

12.30 

12.10-

12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 
12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

Постепенный подъём, гимнастические комплексы, возду

шные ванны, гигиенические процедуры 
15.00-15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность 
(художественной направленности) 

15.10-16.10 
15.10-
16.15 

15.10-
16.20 
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Полдник 16.10-16.25 
16.15-

16.30 

16.20-

16.35 

Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность (художественной 
направленности) 

16.25-17.00 
16.30-
17.15 

16.35-
17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

взаимодействие с родителями 
17.00-19.00 

17.15-

19.00 

17.20-

19.00 

  
Сон – 2 ч 30 мин 

Прогулка – 3ч 

35 мин 

Сон – 2 

ч 30 

мин 
Прогул

ка – 3 ч 

15 мин 

Сон – 

2 ч 30 

мин 
Прогу

лка – 

3 ч 05 

мин 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

                                                   (теплый период года) 
  

  
Младший д

ошкольный 

возраст  

Старший дошко

льный возраст 

(5-7 лет) 

Режимные моменты 4- 5 лет 

5-

6 ле

т 

6-7 лет 

Утренний прием на улице, игры, самостоятельная и 

совместная деятельность педагогов и 

детей, индивидуальная деятельность, наблюдения, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 
7.00-

8.15 

7.00-

8.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
8.05-8.10 

8.15-

8.25 

8.15-

8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 
8.25-

9.00 

8.25-

8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: закаливающие процедуры,

 игровая, досуговая деятельность питьевой режим. 
8.30-9.55 

9.00-

10.0

0 

8.55-

10.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
9.55-10.05 

10.0

0-

10.1

0 

10.05-

10.15 

2-ой завтрак 10.05-10.20 

10.1

0-

10.2
5 

10.15-

10.30 

Прогулка 10.25-11.45 

10.3
0-

11.5

5 

10.30-

12.0 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-11.55 

11.5

5-

12.0

5 

12.00-

12.10 

Обед 11.55-12.25 

12.0

5-

12.3

0 

12.10-

12.30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, сон 12.25-15.00 
12.3

0-

12.30-

15.00 
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15.0

0 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

бодрящая гимнастика, игры 
15.00-15.20 

15.0

0-

15.2

0 

15.00-

15.20 

Игры, наблюдения, совместная и самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы 
15.20 – 16.10 

15.2

0 – 

16.1

5 

15.20 – 

16.25 

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.25 

16.1

5-

16.3

0 

15.20-

16.35 

Подготовка к прогулке 16.25-16.35 

16.3

0-

16.4

0 

16.40-

16.45 

Прогулка: игры, наблюдение, совместная и 
индивидуальная деятельность, уход детей домой 

16.35-19.00 

16.4

0-
19.0

0 

16.45-
19.00 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОУ соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение 

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время рисования, письма 

и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные мероприятия организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ 

обеспечивает присутствие медицинского работника на занятиях в 

плавательном бассейне и спортивных соревнованиях. 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности, скорости движения ветра). В дождливые, ветреные и морозные 

дни занятия физкультурой должны проводиться в зале. 

Режим дня по возрастным дошкольным группам составлен с учетом требований 

СанПиН 1.2.3685 -21, СП2.4.3638-20, Методических рекомендаций по 

разработке образовательной программы в образовательных организациях 

Тульской области (п.5.14.4) и приоритетного направления ДОУ (коррекция 

речевого и психофизического развития воспитанников), регламентирует 

организацию режимных моментов в течение времени пребывания детей в ДОУ, 

их содержание с учетом времени года (в том числе летний период), представлен 

в приложении и на сайте ДОУ. 

 

3.9. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

Федеральным планом воспитательной работы, представленным в ФАОП 

ДО, и Рабочей программы воспитания ДОУ. В него включены мероприятия по 

ключевым направлениям развития и воспитания. 
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В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников 

и памятных дат. ОП ДО МБОУ ЦО №16 ( СТР 316-325) Документы (gosuslugi.ru) 

 

3.10. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

3.10.1. Планирование образовательной деятельности. 

Планирование образовательной деятельности, выбор форм, способов, 

методов реализации Программы ДОУ обусловлен комплексно-тематическим 

принципом построения образовательного процесса. 

Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность: 

- обеспечить единство обучающих, развивающих и воспитательных целей и задач; 

- решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

- для наибольшего развития детей; 

- обеспечить многочисленные возможности для практики,

 экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления; 

- органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая 

специфику ДОУ. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: 

1) совместной деятельности взрослого и детей; 

2) самостоятельной деятельности детей. 

 Совместная деятельность взрослого и детей отличается наличием 

равноправной позиции взрослого и партнерской формой организации, что дает 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в ходе 

образовательной деятельности; предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, групповую формы организации работы с детьми; 

 Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников 

в условиях развивающей предметно-пространственной среды, позволяющая 

каждому ребенку взаимодействовать со сверстниками, действовать 

индивидуально, выбрать деятельность по интересам. 

День пребывания ребенка в учреждении делится на три условных блока: 

1. Образовательный блок 1 - 1-ой половины дня включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя и детей; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Образовательный блок 2 - Непрерывная образовательная 

деятельность/занятия - организованное обучение в соответствии с 

расписанием занятий; 

3. Образовательный блок 3 - 2-ой половины дня включает в себя: 

 индивидуальную коррекционную работу, в том числе осуществляемую 

педагогом- психологом; 

 совместную деятельность воспитателя и детей по различным 

направлениям (в соответствии с расписанием занятий, совместной 

деятельности воспитателя и детей вне занятий); 

https://czentrobrazovaniya16tula-r71.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_644.html
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 самостоятельную деятельность ребенка. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приёмом детей, прогулкой, 

организацией питания, подготовкой к дневному и ночному сну в группе 

круглосуточного пребывания). 

Непрерывная образовательная деятельность/занятия организуется как 

интегративная деятельность педагогов с детьми, включает различные виды 

детской деятельности (игровую, коммуникативную, изобразительную, 

двигательную, познавательно-исследовательскую, музыкальную, 

конструктивную, восприятие художественной литературы, трудовую) и 

реализуется в форме специальных коррекционно-развивающих занятий. В 

середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультминутку. 

Доминантными являются подгрупповые занятия с учителем- логопедом и 

учителем-дефектологом с целью коррекции имеющихся отклонений у 

обучающихся с ТНР. Выбор различных форм и методов осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их 

возможностей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

педагогических и коррекционных задач. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

обучающихся в условиях развивающей предметно-пространственной среды 

группы по каждой образовательной области не определяется. Общий объем 

самостоятельной деятельности детей для всех возрастных групп – 3- 4 часа в 

день. 

Цель введения темы – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Перспективное планирование содержания воспитательно-

образовательной работы представляет собой взаимосвязанную цепочку введения 

в рассматриваемую тему, ее освоение в процессе образовательной деятельности 

(непрерывной образовательной деятельности, совместной, самостоятельной 

детской деятельности в условиях РППС, стимулирующей процессы 

саморазвития и творческие проявления ребенка). 

Мониторинг освоения Программы детьми групп компенсирующей 

направленности проводится 2 раза: в сентябре и мае текущего учебного года. 

Его продолжительность, в основном: вторая младшая, средняя, старшая 

группы – 1-3 недели, подготовительная группа– 1-2 недели (может варьироваться 

в соответствии с контингентом детей на текущий учебный год). 

Региональный компонент реализуется через организацию работы по 

направлениям: 

«Физическое здоровье и развитие» и «Ознакомление детей с родным краем». 

Двигательная активность детей увеличена (в организованных формах 

оздоровительно- воспитательной работы – до 8 часов в неделю с учетом 

особенностей и возможностей воспитанников, времени года, режима работы 

учреждения). Двигательный режим включает в себя: утреннюю гимнастику, 

физкультминутки, динамические паузы, игры разной подвижности, игровые 

упражнения на развитие общей и мелкой моторики, физические упражнения на 

прогулке, гимнастику пробуждения, индивидуальную работу по развитию 

движений, элементы логоритмики. Ведется работа по обучению плаванию в 
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плавательном бассейне – 2 раза в неделю (одно занятие плаванием включено в 

сетку расписания, второе - вынесено, проводится в рамках физкультурно-

оздоровительной работы; во 2–ой младшей группе плавание предусмотрено со 

второй половины учебного года). Занятие плаванием дополняет физические 

упражнения, подвижные игры на прогулке, обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей. Общее время, отведенное на плавание – от 40 до 60 минут, 

включая само плавание в бассейне (в соответствии с возрастом детей) и 

организационные моменты. 

Ознакомление воспитанников с материалом, регламентированным 

Региональным компонентом, проводится вариативно, с учетом принципа 

доступности, особенностей и возможностей обучающихся с ТНР. 

В дни каникул (январь) и в летний период занятия не проводятся, в зимнее 

время проводятся мероприятия эстетически-оздоровительного цикла, а в летнее 

– экскурсии, целевые прогулки, мини-походы, развивающие, спортивные и 

подвижные игры, физкультурные досуги. 

Таким образом, обеспечивается реализация общих и коррекционных задач 

Программы ДОУ. 

Организованная образовательная деятельность по возрастным группам 

(вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная) регламентируется в 

соответствии с утвержденными: календарным учебным графиком, учебным 

планом, пояснительной запиской к нему и сеткой - расписанием на текущий 

учебный год (документы размещены на сайте учреждения, с учетом требований 

по возрастам). 

В практике педагогов ДОУ применяются различные виды планирования 

воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы: 

перспективное, календарное, ежедневное. Разработан алгоритм составления 

плана, учитывающий реализацию ФГОС ДО и условия пребывания обучающихся 

в группах компенсирующей направленности. 

В ДОУ реализуется тематическое планирование работы 

специалистов/педагогов по возрастным группам  на учебный год. 

Примерное комплексно-тематическое планирование в возрастных группах 
 

Примерное тематическое планирование лексических тем В СРЕДНЕЙ группЕ 

Месяц   Тема 

Сентябрь  

Здравствуй, детский сад 

Осень ранняя пришла – мы ее встречаем. Деревья.  

Ты и я - друзья  

Профессии в детском саду 

Октябрь  

Животные леса 

Осень  

Что нам осень подарила? (овощи и фрукты) 

Кладовая леса: ягоды и грибы 

Ноябрь  

Мы живем в России 

Перелетные и зимующие птицы 

Посуда и продукты питания  

Моя семья. День матери 

Домашние животные и птицы 

Декабрь  

Профессии. Инструменты 

Спешит к нам Зима 

Скоро Новый год 



68 
 

Наступает Новый год 

Январь  

В мире вежливых слов 

Зимний спорт 

Мой дом. Мебель 

Февраль  

На чем мы ездим. ПДД 

Мир неживой природы. Свойства и материалы 

Одежда, обувь, головные уборы 

День защитника Отечества 

Зиму провожаем, весну встречаем 

Март  

8 марта. Мамин праздник 

Народные промыслы 

Вода вокруг нас 

В гостях у сказки 

Апрель  

Познаю себя. Мое здоровье 

Космическое путешествие 

Достопримечательности нашего города 

Земля – наш общий дом. Комнатные растения. 

Май  

Мой дом. Безопасность дома. 

День Победы  

Весенний сад и огород. Цветы  

Насекомые 

Скоро лето 

  
Примерное тематическое планирование лексических тем СТАРШАЯ группа 

Месяц   Название  праздника (события) Тема  

Сентябрь  

01.09 – День знаний День знаний. Детский сад 

15.09 – Российский день леса 
Осень ранняя пришла – мы ее 
встречаем 

21.09 - Всемирный день мира Я и мои друзья 

27.09 – День воспитателя и всех 

дошкольных работников 
Все про детский сад  

Октябрь  

04.10 – День защиты животных Дикие животные  

15.10.23 – День собирания  осенних 
листьев 

  

15.10.23 – День отца в России 

Какого цвета осень? Осенние 

дары 
  

16.10 – Всемирный день хлеба Откуда хлеб пришел 

  
Мой дом. Мебель. Бытовая 

техника 

Ноябрь  

04.11 – День народного единства 
Мой город. День народного 
единства 

  Профессии. Инструменты 

16.11 – Всемирный день толерантности 
Неделя толерантности. 

Народы России 

26.11.23 – День матери в России 
Семья и семейные традиции  

  

30.11 – Всемирный день домашних 

животных 

Домашние животные. Их роль 

в жизни человека. 

Декабрь  09.12 – День Героев Отечества Зимушка-зима 
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12.12 – День Конституции Российской 

Федерации 

Моя страна. Государственные 

символы России  

29.12 - День пушистой елочки 

30.12 - День ёлочных игрушек 

Новый год спешит к нам в 
гости 

Новый год – встали дети в 

хоровод 

Январь  

11.01 – Международный день 

«спасибо» 

Уроки вежливости и этикета 

  

15.01 – День зимующих птиц в России 
18.01 - Всемирный день снеговиков 

Птицы зимой 

  Зимняя олимпиада  

Февраль  

29.01 – День рождения автомобиля Такой разный транспорт 

08.02 – День российской науки Путешествие в страну Науки 

16.02 - День русского валенка Народные промыслы  

23.02 – День защитника Отечества Наша армия  

27.02 – Международный день 

полярного медведя 
03.03 – Всемирный день дикой 

природы 

Животные жарких и холодных 

стран  

  

Март  

08.03 – Международный женский день Праздник бабушек и мам  

17.03.23 – Масленица 
Традиции и обычаи нашего 

народа  

22.03 – Международный день воды Живой мир морей и океанов  

Последняя неделя марта – неделя 

детской книги 
27.03 - Всемирный день театра 

Неделя книги 

  

Апрель  

07.04 - Всемирный день здоровья 
Неделя здоровья 

  

12.04 - День космонавтики Космические дали 

18.04 - Международный день 

памятников и выдающихся мест 

Одежда. Обувь 

  

22.04 - Международный день Земли Комнатные растения  

Май  

30.04 - День пожарной охраны Неделя безопасности 

09.05 – День Победы Великий День Победы  

13.05 - Всемирный день одуванчика Цветущий май 

20.05 - Всемирный день пчёл Мир насекомых 

  Лето! Ах, лето! 

  

Примерное тематическое планирование лексических тем  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ группа 

 

Месяц   Название  праздника (события) Тема  

Сентябрь  

01.09 – День знаний 
  
08.09 – Международный день 
распространения грамотности 

День знаний. Скоро в 

школу 

15.09 – Российский день леса Лес 

21.09 - Всемирный день мира Я и мои друзья 

27.09 – День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Детский сад – мой второй 

дом  
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Октябрь  

04.10 – День защиты животных 
Животный мир нашей 

планеты и его охрана  

15.10.23 – День собирания  осенних 

листьев 
  

15.10.23 – День отца в России 

Разнообразие 

растительного мира 
России 

  

16.10 – Всемирный день хлеба От зернышка до хлебушка 

  Такие разные профессии 

Ноябрь  

04.11 – День народного единства 
Родная страна. День 

народного единства 

  
Полезные ископаемые 
России 

16.11 – Всемирный день толерантности 
Дети разных стран – 

друзья 

26.11.23 – День матери в России 
Семья и семейные 
традиции. День матери 

30.11 – Всемирный день домашних 

животных 
Домашние животные  

Декабрь  

09.12 – День Героев Отечества Герои нашей родины 

12.12 – День Конституции Российской 
Федерации 

История моей страны.  

29.12 - День пушистой елочки 
30.12 - День ёлочных игрушек 

31.12 – Новый год 

Новогодние традиции 

мира 

Все встречают Новый год 
– дружно встали в хоровод 

Январь  

11.01 – Международный день «спасибо» Этикет и его история 

18.01 - Всемирный день снеговиков 

21.01 – Всемирный день снега 
Зимние виды спорта 

27.01 – День снятия блокады Ленинграда Город-герой Ленинград  

29.01 – День рождения автомобиля В мире транспорта 

Февраль  

08.02 – День российской науки 
Великие ученые и их 

изобретения 

16.02 - День русского валенка 
Город мастеров (народные 

промыслы)  

23.02 – День защитника Отечества День защитника Отечества 

27.02 –Международный день полярного 

медведя 
  

03.03 – Всемирный день дикой природы 

Путешествие на Северный 
и Южный полюсы 

Март  

08.03 – Международный женский день Праздник бабушек и мам  

17.03.23 – Масленица 
Народная культура и 
обычаи  

22.03 – Международный день воды 
Живой мир морей и 

океанов 

Последняя неделя марта – неделя детской 

книги 
27.03 - Всемирный день театра 

Давай пойдём в театр  

Апрель  

07.04 - Всемирный день здоровья 
Неделя здоровья 

  

12.04 - День космонавтики Космические просторы 

19.04 - День рождения подснежника 
Природа проснулась – 

весне улыбнулась  

22.04 - Международный день Земли Дом под крышей голубой  
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Май  

30.04 - День пожарной охраны Неделя безопасности 

09.05 – День Победы 
Великий день – Победы 

день 

18.05 - Международный день музеев в 
России. 

Неделя музея 

24.05 - День славянской письменности и 

культуры 
Скоро в школу 

  До свидания, детский сад! 

  
 

3.10.2. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

требованиями (утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155) образовательный процесс распределяется на: 

• непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР осуществляется с помощью 

поэтапной системы формирования речевого и общего развития в условиях групп 

компенсирующей направленности. 

Коррекционная работа делится на 3 периода: 

I период – сентябрь, октябрь, 

ноябрь;  

II период – декабрь, январь, 

февраль; 

 III период – март, апрель, май. 

По форме коррекционная работа делится на фронтальную (со всей группой), 

подгрупповую (3-5 человек) и индивидуальную. 

Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная и подгрупповая) 

проводится в первой половине дня длительностью 15 минут (дети 4-5 лет), 25 минут 

(дети 5-6 лет), 30 минут (дети 6-8 лет), в неделю проводится 4 занятия учителем-

логопедом. 

Коррекционная работа с каждым ребенком осуществляется на фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятиях учителем-логопедом, педагогом-

психологом. Индивидуальные занятия осуществляются согласно индивидуальной 

коррекционной программе развития, составленной специалистами МБОУ ЦО №16 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателем группы) по основным 

направлениям и формам коррекционной работы и утвержденной на психолого-

педагогическом консилиуме МБОУ ЦО №16. 
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Индивидуальные занятия с детьми учитель-логопед проводит 2 раза в неделю. 

Подгрупповая работа с детьми – 4 раза в неделю. Ежедневно проводится 

образовательная деятельность в режимных моментах. В подготовительной к школе 

группе 2 раза в неделю проводится фронтальная образовательная деятельность. 

Совместная НОД учителя-логопеда с детьми по образовательной области «Речевое 

развитие» планируется трех видов: 

• формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

• формирование правильного звукопроизношения; 

• подготовка к обучению грамоте. 

На фронтальных и индивидуальных занятиях коррекционная работа проводится по 

следующим направлениям: 

- звукопроизношение (постановка свистящих, шипящих, сонорных звуков); 

-развитие фонематического слуха; 

-развитие лексического и грамматического строя речи (дополнительно используется 

материал для работы с детьми с общим недоразвитием речи, альбомы Н.Э. Теремковой 

«Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». Воспитатели проводят 

занятия по ознакомлению с окружающим и развитие речи согласно лексическим темам). 

-развитие связной речи. 

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности 
Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням  

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 
обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

Индивидуальная коррекционная 

работа 
 Учитель-логопед Воспитатель 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

и
 

со
д

е

р
ж

а

н
и

е 
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Коррекционная работа по развитию речевых процессов: 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Формирование навыков правильного звукоппроизношения. 

- Развитие фонематических процессов. 

- Коррекция звуко-слоговой структуры слова. 
- Расширение, уточнение и систематизация пассивного и 

активного словарей. 

- Развитие грамматических операций 
(словоизменения, словообразования, согласования). 

- Формирование и развитие связной речи. 

- Индивидуальная работа по 

рекомендациям учителя-

логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя. 

- Сенсорное развитие. 
- Развитие общей и 

мелкой моторики. 

- Развитие навыков 
продуктивной деятельности. 

Работа, направленная на развитие познавательных процессов: 

- Развитие устойчивости внимания, способности к концентрации, распределению и 

переключению внимания. 

- Развитие мыслительной деятельности, операций анализа, синтеза, обобщения, 

сравнения, классификации. 

- Развитие способности к запечатлению, сохранению, и воспроизведению материала, развитие 

разных видов памяти. 

- Развитие воображения. 
- Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия. 

- Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации, подготовка руки к письму. 

- Развитие пространственной и временной ориентации. 
- Формирование навыков саморегуляции и самооценки деятельности. 
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Педагог-психолог Музыкальный руководитель Инструктор или воспитатель по 

физическому развитию 

- Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

- Индивидуальная 

психологическая 

помощь. 

- Выявление проблем 

психологического характера, 

связанных с проблемами в 
психофизическом развитии и 

их коррекция. 

- Элементы психогимнастики. 

- Песочная терапия. 
 

- Развитие речевой и 

двигательной сферы ребенка 

с помощью музыкально – 

ритмических упражнений. 

- Координация дыхания 

и голосообразования. 

- Развитие певческих навыков. 

- Развитие основных 

физических способностей: силы, 

ловкости, выносливости, 

быстроты, гибкости и т.д. 

- Развитие пространственно- 

координационных и 

ритмических способностей. 

- Развитие мелкой моторики. 
- Формирование и развитие 

умения произвольно 

управлять телом. 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

 

3.10.3Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы являются лексические темы учителя-логопеда 

и примерный календарь основных праздников, тематика которых ориентирована 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста, с учетом 

возможностей и особенностей, и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия (событиям): 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, До свиданья, 

детский сад! и др.); 

 окружающей природе (Праздник Осени, День птиц и др.); 

 миру искусства и литературы (День русского языка, Праздник книги и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, День 8 Марта и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День защитника Отечества, День России и др.); 

 здоровому образу жизни (День здоровья, спортивные досуги и др.). 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год 

включает в себя применения средств (форм, способов, методов и приемов) 

решения задач психолого- педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения программы, а также в соответствии с примерным 

календарем праздников. 

При использовании модели учитывается следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, 
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условий и специфики осуществления образовательного процесса и может 

быть, как сокращено, так и уве- личено; 

 указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значи- мыми для участников образовательного процесса Международными и 
Российскими праздниками или событиями; 

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника са- мостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

 период подготовки к каждому празднику, формы проведения праздника, 

формы работы по подготовке к празднику определяются педагогами, 

реализующими Про- грамму, в соответствии с возрастом и контингентом 

детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника; 

 формы подготовки и проведения праздников носят интегративный характер, 
то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

 формы работы по подготовке к празднику детей 4-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, 
беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.). 

В целях создания единого воспитательно-образовательного пространства в 

ДОУ используется примерный календарный план воспитательной работы. Из 

рекомендуемых тем отобраны те, которые наиболее приемлемы, доступны и 

целесообразны в условиях групп компенсирующей направленности. Материал 

тем адаптирован в соответствии с уровневыми возможностями детей с ТНР. 

 

3.10.4. Организация оздоровительной работы в условиях учреждения. 

Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

осуществляются через решение задач: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников с ТНР, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ), воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Реализация Плана оздоровительных мероприятий проходит в течение 

учебного года 

Модель реализации современных здоровьесберегающих современных 

технологий. 

Виды 

здоровьесберега- 

ющих 

педагогических 

технологий 

Время 

проведения 

в режиме 

дня 

 
Особенности методики проведения 

педагогом 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Использовать для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других 

в зависимости от вида 
занятия. 
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Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – 

малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных 

групп 

Подбирать игры в соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее проведения. 

Использовать лишь элементы спортивных игр. 

Релаксация В любом подходящем 
помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, 

определять 

интенсивность 

технологии. 

Использовать спокойную классическую 
музыку (Чайковский, Вивальди, Рахманинов, 

П. Мориа), звуки природы. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Индивидуально 

либо с 

подгруппой 
ежедневно 

Проводить в любой удобный отрезок времени (в 

любое удобное время). 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 
физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечивать проветривание помещения, 

давать детям инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед проведением 

процедуры. 

Оздоровительная 

гимнастика 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: упражнения 

на кроватках, обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам и т.д. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Физкультурное занятие 3 раза в неделю в 

спортивном зале, на улице. 

Время проведения в 

соответствии с возрастом. 

Проводить занятия в соответствии с 

реализуемой программой. Перед занятием 

хорошо проветривать помещение, проверять 
безопасность инвентаря 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю, со 

старшего возраста 

Строить работу по определенной схеме и из 
нескольких частей. В них входят беседы, этюды 

и игры разной степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Беседы по валеологии 1 раз в неделю Включать в план в качестве 

познавательного развития. 

3. Технологии музыкального воздействия. 

Сказкотерапия Во второй половине дня Использовать занятия для психологической 
терапевтической, развивающей работы. 

Сказку рассказывать воспитателю или это 

может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком 

является не один человек, а группа детей. 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Использовать в качестве вспомогательного 

средства как часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения эмоционального 

настроя и пр. 

Логоритмика Как в первой, так и во 

второй половине дня. 

Цель – развитие речи и движений под музыку. 

Проводится музыкальным руководителем, , 

учителем-логопедом. 

3.10.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию

 содержания Программы. 

Совершенствование работы по содержанию Программы включает: 

- тщательное изучение материалов Программы в соответствии с ФАОП ДО; 

- корректировка содержания, дополнения, функциональные изменения в 

соответствии с требованиями; 

- дополнение части, формируемой участниками образовательных отношений 
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с учетом включения новых возможных современных программ (авторских, 

парциальных, др.) и технологий в области организации системы 

коррекционно-образовательного процесса для детей с ТНР; 

- представление адаптированных материалов для педагогической диагностики 

и логопедического обследования детей с ТНР (с 4-х до 7 лет), а также иных 

материалов, необходимых для реализации Программы в соответствии с 

нозологической группой; 

- включение актуального перечня учебно-методических пособий по 

образовательным областям, психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционно-развивающего обучения в соответствии с современными 

требованиями во всех возрастных группах. ( 

информирование о реализации инновационной деятельности 

 3

. П3.10.5 Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

  

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и 

ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 

просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 

Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному 

состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально 

неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, 

что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

осуществлялся в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 

1981. Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 

1974. Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. 

Атаманов. Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965. 
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Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 

1964. Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 

1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, 

В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 

2019. Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. 

Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 

- 91. Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 

1969 - 1972. Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, 

В. Полковников, 

1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 

1972. Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977. Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко- 

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 

1967. Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. 

Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Ковалевская, 

1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975. Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 

1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 
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2004. Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив 

авторов, 2015. Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. 

Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 

1969. Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. 

Бедошвили, 2010. Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия 

Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. Сериал "Монсики" (2 сезона), студия 

"Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, 

А.Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", 

киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, 

И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. 

Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер 

Р. Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер 

X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", режиссер 

X. Миядзаки, 2008. 

 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1RhVrasAHirvYTMjMOrj5tAwwy
33zp34T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1RhVrasAHirvYTMjMOrj5tAwwy33zp34T
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1RhVrasAHirvYTMjMOrj5tAwwy33zp34T
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

4.1. Краткая презентация Программы. 

 

4.1.1. Общие сведения о ДОУ. 

Полное название учреждения:Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №16» 
Сокращенное название в соответствии с уставом: МБОУ ЦО №16. 

Адрес юридический ТО, г.Тула, ул.Волоховская ,д.7 

Адреса реализации АОП  ДО для ТНР: ТО, г. Тула, Городской переулок,д.31 

                                                                  ТО, г. Тула, ул. Н.Руднева, д.68а 

Приоритетное направление: коррекция речевого и психофизического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В дошкольных группах по данным адреса  функционируют 4 группы комбинированной 

( компенсирующей) направленности, 

 режим работы:с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу. 

 

4.1.2.Возрастные категории детей, контингент воспитанников, на которые 

ориентирована Программа. 

Программа  определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 4-х до 7 лет (в исключительных 

случаях до 8 лет).Также ДГ посещают дети-инвалиды. 

 

4.1.3. Используемые УМК , парциальные программы, пособия и технологии. 

Программа ДОУ составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155; 

ФАОП ДО, утвержденной от 24 ноября 2022 № 1022, с учетом Методических 

рекомендаций по разработке образовательной программы дошкольного 

образования в образовательных организациях, 2023 г., пособия ФАОП ДО для 

ТНР: сборник нормативных документов для детского сада/ под 

ред.Н.В.Верещагиной, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 г.; УМК программ 

дошкольного образования: основная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,   МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   Москва,   2019   г.,   

программа   Н.В.Нищевой 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 г.; «Формирование культуры безопасности у детей от з 

до 8 лет» Тимофеева Л.Л.,Парциальная программа.– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021 г. (фрагментарно). 

Программа ДОУ   реализуется в рамках обучения, развития и воспитания 

детей с ТНР на период пребывания воспитанников в учреждении (с 4х до 7 лет). 

Академически рассчитана на 1 учебный год. В связи с изменениями и/или 

требованиями, содержание Программы и Приложение к ней может 

корректироваться/дополняться. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с основополагающими 

нормативно-правовыми и инструктивными документами международного, 

федерального регионального уровней по вопросам организации образовательной 

деятельности дошкольных организаций. 

Все содержание Программы (в Программу включено содержание системы 
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коррекционной работы) направлено на достижение оптимального результата в 

развитии обучающихся с ТНР. 

 

4.1.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. 

В ДГ созданы все необходимые условия для реализации Программы, 

включающей содержание системы коррекционной работы. Психолого-

педагогическое сопровождение, коррекционно-развивающее обучение, 

разностороннее развитие и воспитание осуществляют педагоги ДОУ: учителя-

логопеды, дефектолог, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструкторы по физической культуре и плаванию. Все педагоги и 

специалисты работают в тесной взаимосвязи при междисциплинарном подходе и 

с родителями (законными представителями). Семья рассматривается как 

полноправный участник образовательного процесса. 

 

4.2. Информация о приложении к Программе. 

К Программе имеется приложение. 
Целесообразность использования приложения к Программе: в приложении 

представлена как дополнительная информация, так и информация только на 

текущий учебный год, в форме таблиц и кратких отчетов к тексту Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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