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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-
щихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 24 «Дружба» муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым (далее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС до-
школьного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной програм-
мы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

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 нарушени-
ем ТНР; 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществля-
ется образовательная деятельность;  

- на сложившиеся традиции МБДОУ № 24;  
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива и МБДОУ № 24 в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами обра-
зовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образова-
ния и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с 
ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 
общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и ка-
чественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-
вание 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 образова-
тельных 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 т.ч. 
их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пери-
од дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-
ного статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-
физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-
тенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, ро-
дителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
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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 социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-
тельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-
видуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-
телей) 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 
общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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 разви-

тии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
МБДОУ № 24) и обучающихся. 

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

6. Сотрудничество МБДОУ № 24 с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор обра-

зовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответ-
ствии с возрастными особенностями обучающихся. 
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-
ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучаю-
щихся: МБДОУ № 24 устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучаю-
щихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетво-
рению 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 обучаю-

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое откры-
вает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его инте-
ресы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

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

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соот-
ветствии 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 отдельно-
сти, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 
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обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художествен-
но - эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности 
в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-
стижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ори-
ентиры, с учетом которых МБДОУ № 24 должна разработать свою адаптированную образо-
вательную программу. При этом за МБДОУ № 24 остаётся право выбора способов их дости-
жения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обу-
чающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представите-
лей). 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: гео-
графическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; харак-
теристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

 
1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Дружба».  
Сокращенное наименование:  МБДОУ  № 24. 
 Дата создания: сентябрь 1980 года  
Место нахождения: Крым, г. Ялта, пгт. Массандра д.10  
Телефон: 23-32-23 

Срок действия лицензии – бессрочная.  
Лицензия от 15.01.2018 № 1267, серия 82 Л01 № 0001353 

Тип: общеразвивающий. 
Категория детского сада: II. 
УЧРЕДИТЕЛЬ   МБДОУ № 24 Функции и полномочия Учредителя МБДОУ от имени 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым осуществляет Депар-
тамент образования и молодежной политики Администрация города Ялта Республики Крым 
в лице Управления образования администрации города Ялта Республики Крым в соответ-
ствии с Положением администрации города Ялта Республики Крым в пределах полномочий, 
определенных уставом муниципального образования городской округ Ялта. 

Режим работы МБДОУ № 24 представляет годовой цикл: с сентября по май – воспи-
тательно-образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. 
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономер-

ностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по ре-
ализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные воз-
растные характеристики. 

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает воз-
растные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ № 
24.При реализации Программы принимаются во внимание особенности региона – Крыма, 
Ялты. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климати-
ческие особенности региона. Климат полуострова отличается в различных его частях: в се-
верной части он умеренно-континентальный, на южном берегу с чертами субтропического. 
Для Крыма характерно небольшое количество осадков в течении года, большое количество 
солнечных дней, наличие бризов на побережье. 
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Рельеф Крымского полуострова представляет собой три неравные части: Северо-

Крымская равнина с Тарханкутской возвышенностью (около 70% территории), Керченский 
полуостров и на юге — тремя грядами простирается горный Крым. Самой высокой является 
Главная гряда Крымских гор (1545 м, гора Роман-Кош), состоящая из отдельных известняко-
вых массивов (яйл) с платоподобными вершинами, глубокими каньонами. Южный склон 
Главной гряды выделяется как Крымское субсредиземноморье. Внутренняя и Внешняя гря-
ды образуют Крымское предгорье. Крымский полуостров омывается Чёрным и Азовским 
морями. В Республике Крым проживает около 130 этнических групп. Крупнейшие этниче-
ские группы: русские (58,3 %), украинцы (24,3 %) и крымские татары (12,1 %). 

Государственные языки: русский, украинский, крымско-татарский. 
Ялта расположена в долинах двух горных рек Учан-Су и Деренкойки, на трех холмах 

Главной гряды Крымских гор, находящихся на Южном побережье Крымского полуострова. 
С суши город окружён полукольцом гор. Природно-климатические условия являются ,так 
называемой, «визитной карточкой» города. Все южное побережье Крыма относится к Среди-
земноморской зоне. И в то же время крымское Южнобережье во многом отличается от ти-
пичных средиземноморских стран: зима здесь прохладнее, чем обычно в субтропиках, а лето 
не очень жаркое. Существенное влияние на климат Южного берега оказывают горы и море. 
Горы - защита от холодных северных и северо-восточных ветров. Кроме того, теплый бере-
говой бриз, дующий вечером с гор, доносит до побережья приятный, чуть уловимый запах 
хвои. А море, нагреваясь за лето, остывает потом медленно, постепенно, отдавая свое тепло 
воздуху. 

Эти факторы учитываются при составлении перспективно - тематического планиро-
вания в МБДОУ № 24, режима дня. 

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурное пространство образовательного учреждения имеет свою специфику. 
В шаговой доступности МБДОУ № 24 находится достаточно много учреждений образования 
(МБДОУ «Детский сад № 5», МБОУ  «ЯСШ № 11», в пгт. Массандра расположена детская 
поликлиника, музей «Массандровский дворец», «Массандровский парк». В пгт. Никита 
находится «Никитский Ботанический сад». В рамках расширения образовательного про-
странства детей с данными объектами по возможности осуществляется сотрудничество. 

Успешному решению задач ДОУ так же способствует взаимодействие дошкольного 
учреждения с близлежащими объектами бытового обслуживания: аптеками, парикмахер-
ской, почтой, магазинами. 
 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

При организации образовательного процесса в МБДОУ № 24 учитываются реальные 
потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях 
с разными национальными и культурными традициями (даже несмотря на то, что процент 
детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников МБДОУ № 24, в общем ко-
личестве детей, невелик.) 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста - незаменимое средство эсте-
тического, нравственного, патриотического воспитания дошкольников. Оно дает возмож-
ность ребенку позитивно относиться к природе, семье, родине, развивает такие духовные 
ценности, как бережное отношение к матери-земле, трудолюбие, уважение к старшим, мило-
сердие и гостеприимство, чувство долга, память о предках, позволяет приобщать детей к ду-
ховной культуре своего народа, частью которой он является. 

Приобщение детей к истокам региональной культуры, развитие интереса к националь-
ным традициям является очень актуальным вопросом современности. Национальная культу-
ра как проявление творчества народа близка по своей природе и творчеству ребёнка, именно 
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поэтому она близка его восприятию, понятна ему. Формирование чувства собственного до-
стоинства у ребенка, как представителя своего народа, невозможно без обращения к истори-
ческим корням и национальным истокам своего народа. 

И сегодня очень важно не упустить крупицы народной мудрости, народных традиций и 
обычаев; сохранить, преумножить и передать их будущим поколениям. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 

русском. 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

От 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться эле-
менты самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 
желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные сло-
вами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближай-
шем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира. 
Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет 
исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентиров-
ки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим ис-
кажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 
Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая 

позволяет узнавать предметы, изображения. 
Формируются навыки самообслуживания.  
 

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с опреде-

лёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ре-
бёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина.  
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. 
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования).  
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предме-

тов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  
В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительно-

сти обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - 

его непосредственным опытом.  
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  
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Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре.  
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности.  
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкрети-

ческий характер.  
Совершенствуется звукоразличение, слух. 
 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 
них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 
вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купа-

ния, приёма пищи, уборки помещения.  
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать те-

ма собственного здоровья.  
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной при-

надлежности, аргументируют её по ряду признаков. 
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, кото-

рые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), посте-
пенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эта-

лонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предме-
тов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (ес-
ли ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ре-
бёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного вни-
мания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками.  
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной.  
В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о её содержании.  
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Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 
наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского тру-
да, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 
процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально от-
кликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительно-
го искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная дея-
тельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 
 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требо-
вания, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 
менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игро-
вом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуж-
дение правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубля-

ются.  
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позво-

ляет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предме-
тов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 
от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для де-
тей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно 
пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят 
игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с истори-
ей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского 
труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персо-
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нажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетиче-
ской оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствует-
ся качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознан-
ными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов.  
 

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект де-
ятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что 
позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эффек-
тивность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 
значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принад-
лежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными прояв-
лениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятель-

ное использование двигательного опыта.  
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов.  
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизволь-

ного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и ориги-

нальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок стара-
ется исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согла-
сует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный чи-
татель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно-
стью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, до-
статочно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество компози-
торов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художествен-
ный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительно-
сти, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 
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Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к 
себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициатив-
ность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, конструи-
ровании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать 
свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к 
переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает до-
стоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, пра-
вила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выби-
рает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплощению 
разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, вообра-
жению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу до-
школьного периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью разверты-
вания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности де-
тей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фан-
тазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи 
и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии функции вообра-
жения и становлении произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные дви-
жения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 
обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переде-
лывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: 
ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 
проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? за-
чем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Прояв-
ляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, 
пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных 
видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в 
том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе 
собственные решения. 

 

 
1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями 
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 
уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических законо-
мерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном дет-
стве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 
взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 
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окружения, от воспитания и обучения.  
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроиз-

ношения и фонематического слуха. 
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: зву-

копроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 
выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мими-
кой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 
фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаго-
лы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ре-
бенка значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз-
вития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорож-
ным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими рече-
выми нарушениями: 

- дислалия,  
- ринолалия,  
- дизартрия,  
- алалия,  
- детская афазия,  
- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 
 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР дости-
гается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоци-

онального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пери-

од дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-
физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-
тенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

- 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 детей с ТНР, развитие их социальных, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-
тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-
видуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-
сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих со-
держания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-
раста 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 об-
разования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-
левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи-
ки развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируе-
мые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы деть-
ми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 
2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 
3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 
4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 
5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 
6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажа-

ми сказок или другими объектами; 
8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, ис-

пользуя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добав-
ляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 
10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые мо-

гут сопровождаться жестами; 
11) произносит простые по артикуляции звуки; 
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из откры-

тых, закрытых слогов; 
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
14) соблюдает в игре элементарные правила; 
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогиче-

ского работника; 
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 
19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 
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две-три формы; 
20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый малень-

кий»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 
23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь); 
24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 
25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического ра-

ботника; 
27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 
28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сен-

сорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 
30) действует в соответствии с инструкцией; 
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестро-

ения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 
культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначитель-

ной помощью педагогического работника; 
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ори-
ентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 
 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы деть-
ми среднего дошкольного возраста с ТНР: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ных отношений; 
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13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педа-
гогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, ока-
зывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение не-
которого времени (не менее 15 мин.); 

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

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о по-
следовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самосто-
ятельно; 

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

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

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

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперимен-
тирует); 

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

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатле-
ниях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогиче-
ского работника и самостоятельно); 

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

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

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

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может при-

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

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

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освое-
ния Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружаю-

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
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творческие рассказы; 
7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внут-
ренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаи-
мопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим ра-
ботником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педа-
гогического работника; 

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

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

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

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геомет-
рические фигуры; 

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

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративно-

му материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоцио-
нальный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-
пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 
из личного опыта; 

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

тельной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-
принимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-
ки, к музыкальным инструментам; 
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30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педа-

гогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправлен-
ные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в хо-
де спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 
важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усо-
вершенствование. 

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, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельно-
сти с обучающимися с ТНР, реализуемой в МБДОУ № 24, заданным требованиям ФГОС 
ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ № 24 

условий в процессе образовательной деятельности. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ № 24 на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Про-
граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного 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; 

- 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 обу-
чающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии мо-
гут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы МБДОУ № 24 

должны 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 обучаю-
щихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-
фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-
тельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

МБДОУ № 24 самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психоло-
гической диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образо-
вательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-
школьного возраста с ТНР; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современно-
го общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных органи-
зационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образователь-
ной организации и для педагогических работников МБДОУ № 24 в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 
- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной сре-

ды; 
- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольно-

го образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, стра-
ны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного об-
разования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обуча-
ющихся с ТНР на уровне МБДОУ № 24 обеспечивает участие всех участников образова-
тельных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требова-
ниями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуаль-
ной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ № 24; 

- внешняя оценка МБДОУ № 24, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 
оценка. 

На уровне МБДОУ № 24 система оценки качества реализации Программы решает 
задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам обра-

зовательной программы МБДОУ № 24; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ № 24 в процессе оценки 
качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 
и перспектив развития самой МБДОУ № 24; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим обра-
зованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 
в МБДОУ № 24 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 МБДОУ № 24, что позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Про-
граммы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив МБДОУ 
№ 24. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализа-
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ции Программы в МБДОУ № 24 в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образо-
ванием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы МБДОУ № 24; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педаго-
гических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ № 24 собственной рабо-
ты, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
МБДОУ № 24, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕД-
СТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных обла-
стях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ до-
школьного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного со-
держания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут ис-
пользоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям разви-
тия обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 
образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а так-
же организации образовательной среды, в т.ч. 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 обу-
чающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образова-
тельную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатиче-
скими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 
расположения МБДОУ № 24, педагогическим коллективом МБДОУ № 24. При организа-
ции образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными обла-
стями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формирова-
нию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализа-
ции дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образо-
вательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внима-
ние неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучаю-
щихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 
социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 
для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей. 

 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психо-
физических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-
ные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 
другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагоги-

ческим работником, 
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 



 

24 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
- развития игровой деятельности. 
2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 
ТНР предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 
людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме разви-

вающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого 
и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обу-
чающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную направлен-
ность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические ра-
ботники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 
вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 
другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначе-
ния, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете 
предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся разли-
чать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор пред-
метов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение кон-
трастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет 
предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные мо-
менты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помо-
щью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступ-
ного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, 
которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педаго-
гического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невер-
бальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения куль-
турно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сооб-
щать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возник-
новения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители (законные представители) обучающих-
ся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
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2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающих-
ся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на 
обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 
включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протя-
жении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую ак-
тивность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учите-
лей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совер-
шенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, прояв-
ляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настой-
чивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимо-
действия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям ре-
чевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 
процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 
обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 
сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельно-
сти, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на сти-
мулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 
другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по акти-
визации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное раз-
витие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников 
и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 
индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэто-
му социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 
педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР 
строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-
тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обу-
чающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателя-
ми) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулиро-
вать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» жела-
тельно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех осталь-
ных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 
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дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с други-
ми детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных пред-
ставлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работни-
ки создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулиро-
вание потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 
детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельно-
сти, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
4) труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающими-
ся с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование пред-
ставлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных мате-
риалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведе-
ния в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В про-
цессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется 
речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-
полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 
и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 
Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, по-
движные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлени-
ям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. За-
нятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревож-
ностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и 
родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 
обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познаватель-
ной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и дру-
гими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Ро-
дине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обуча-
ющихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 
необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред-
ставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 
прироМБДОУ № 24хранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчиво-
го алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в усло-
виях поведения с посторонними людьми. 
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В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллек-
туальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обу-
чающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды дея-
тельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую сре-
ду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 
также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 
детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающе-

го мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-
териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
2.1.2.1. Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 
развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного 
и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон-
структивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирова-
ние элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 
- представления о себе и об окружающем природном мире; 
- элементарные математические представления. 
В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по зву-
чанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР 
в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 
праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 
собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 
случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 
кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 
Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаи-
модействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредован-
ность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С 
помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщени-
ям на основе установления сходных признаков. 
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Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся эле-
ментарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоя-
тельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает по-
вышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон-
структивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 
элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональ-
ных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространствен-
ными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демон-
страции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 

- конструирование; 
- развитие представлений о себе и окружающем мире; 
- элементарные математические представления. 
Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопро-

вождение практических действий. 
Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индиви-
дуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 
экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных иг-
рах, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связы-
вать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 
наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматри-
вание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 
обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, при-
роМБДОУ № 24хранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работ-
ником литературные произведения по ролям. 

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает со-
здание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 
вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, вре-
менных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, эле-
ментарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР по-
знавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирова-
ние предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам: 

- конструирование; 
- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
- формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержа-

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 
При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 
творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполне-
ние коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсор-
ных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к раз-
личным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 
разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет МБДОУ № 24 право выбора способа речевого развития обучаю-

щихся, в т.ч. с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и 
других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и эле-
ментарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого разви-
тия характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 
когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение за-
дач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедиче-
ской работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальны-
ми, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими деть-
ми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 
способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 
детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 
окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 
речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педа-
гогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое вза-
имодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 
неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые по-
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пытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 
Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуа-

ции, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работни-
ком и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и 
обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ро-
левых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспи-
тывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с полови-
ной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником 
показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявле-
ниями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словес-
ной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 
процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 
них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования пред-
ставлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических ра-
ботников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического вза-
имодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 
структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 
возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 
насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 
средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 
занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое разви-
тие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформиро-
ванность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и 
другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом обще-
нии и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обу-
чающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой дея-
тельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 
вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать эле-
ментарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной ре-
чи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 
Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, исполь-
зуя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 
внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 
с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 
среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой дея-
тельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 
взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 
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В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обу-
чающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-
сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 
Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 
об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементар-
ных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 
понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой 
речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисо-
вания, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному ма-
териалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают наме-
чать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим ра-
ботником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный от-
чет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активно-
сти обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организо-
ванных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 
взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные си-
туации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 
создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, пред-
метный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседнев-
ном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 
видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседнев-
ных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказан-
ные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений пе-
дагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению гра-
моте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и воз-
можностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушения-
ми. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической ра-
боты, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными зада-
чами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-
комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразитель-
ного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплоще-
нии художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. Про-
грамма относит к образовательной области художественно-эстетического развития приоб-
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щение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культу-
ре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой дея-
тельности. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста. 
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, со-
ответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 
- изобразительное творчество; 
- музыка. 
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 
со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обу-
чающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включа-
ются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающих-
ся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятель-
ность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образо-
вательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 
предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утрен-
ней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах.  

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические ра-
ботники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 
промыслами. 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 
искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту обу-
чающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 
развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, му-
зыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, про-
водимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в обла-
сти «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) 
обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 
изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем до-
школьном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа дви-
жений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 
условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя 
из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 
интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, разви-
вается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах 
и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются нагляд-
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но-образное мышление, эстетические предпочтения. 
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, инте-

грирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стиму-
лирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 
для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педа-
гогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопеди-
ческие занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и 
об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 
математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкаль-
ный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к уча-
стию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучаю-
щиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 
При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 
музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятиях с детьми. 

2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятель-
ности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте пред-
полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и мо-
жет включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллектив-
ная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и 
в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 
детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и ил-
люстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анали-
зе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 
межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразитель-
ной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стиму-
лирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 
вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 
использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и уме-
ний. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обуча-
ющиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 
оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительно-
сти (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 
средствами музыкальной выразительности. 
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделя-
ется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продол-
жают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динами-
ческий, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные му-
зыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкаль-
ные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 
учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 
музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия зву-
ков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхатель-
ных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 
руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-
тельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 
1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-
низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементар-
ных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают возможности 
для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 
у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогиче-
ские работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры 
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми по-
ложительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движе-
ний, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского ор-
ганизма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуж-
дают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-
сия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 
игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 
ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР ре-
шаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 
зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спор-
тивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание куль-
турно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое разви-

тие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 
«Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 
также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных за-
дач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются раз-
вивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обу-
чающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосред-
ственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, 
прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных 
мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в сов-
местной деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию куль-
турно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (му-
зыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 
выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 
сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспро-
изводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных иг-
рах и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, 
в т.ч. логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обу-
чающихся. 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР ре-

шаются в разнообразных формах работы.  
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитате-

ли, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процес-
са должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 
работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образова-
тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 
предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 
обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической куль-
туре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-
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двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 
2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготав-
ливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части за-
нятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмо-
циональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осо-
знанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с за-
нятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкульту-
ра, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопати-
ческая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 
спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плава-
нию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, само-
стоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работ-
ники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных празд-
ников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в 
ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 
также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креа-
тивности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 
их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстра-
тивный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым об-
разом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 
обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 
Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осу-
ществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 
уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых прибо-
ров, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающих-
ся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 
представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об осо-
бенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 
на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 
органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целост-
ности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут восприни-
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мать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоро-
вья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегри-
руется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 
обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 
том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 
обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 
помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ с 
ТНР 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отража-
ют следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают сле-
дующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 
мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-
ствии 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 от-
ношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и обра-
зованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной ха-
рактеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка вклю-
чение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участ-
вует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-
ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребен-
ка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на досто-
инства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпо-
чтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруд-
нениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать за-
претов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимо-
сти, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положи-
тельных 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 работ-
ник 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 работ-
ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-
гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-
знавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми спо-
собствует 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, 
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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 формиро-
ванию 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. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить не-
прерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представите-
ли) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специа-
листами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в МБДОУ № 24 и до-
ма.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и вос-
питателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функ-
ций у обучающихся. 

 

Особенности 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 нахо-
дит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 
нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 
реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-
личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (за-
конные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых со-
циальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников МБДОУ № 24 с родителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (за-
конных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 
понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ № 24 и семьи обеспечивают благо-
приятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармо-
ничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его раз-
витие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав че-
ловека. 

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 обеспечивается решением следующих задач: 
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-

мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в во-
просах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным предста-
вителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
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- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обуча-
ющихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включа-
ет следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 
ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитатель-
ных воздействий на ребенка; 

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

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ № 24; 

создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ № 24, форум, группы в 
социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) де-
тей с ТНР: 

- организация преемственности в работе МБДОУ № 24 и семьи по вопросам оздоровле-
ния, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 
Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией МБДОУ № 24 3 раза 
в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 
- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия МБДОУ № 24 с другими ор-

ганизациями, в том числе и социальными службами. 
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией МБДОУ № 24 в апреле 

для родителей детей, поступающих в МБДОУ № 24 в следующем учебном году. 
Задача: знакомство с МБДОУ № 24, направлениями и условиями его работы. 
1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основа-

нии запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами МБДОУ 
№ 24 один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренин-
ги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помо-

щи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением празд-

ников занимаются специалисты МБДОУ № 24 с привлечением родителей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
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распространение его на семью. 
 
2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 
психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 
- определение оценки родителями работы МБДОУ № 24. 

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 психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  
Задача: оперативное реагирование администрации МБДОУ № 24 на различные ситуа-

ции и предложения. 
2.4. Родительский час. Проводится учителями- логопедами групп во второй половине 

дня с 17 до 18 часов. 
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъ-

яснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 
условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 
печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребен-
ка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и пере-
движные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Го-
товимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как вы-
брать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка до-
ма»). 

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

МБДОУ № 24; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
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. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 
Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

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

домашних условиях.  
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должност-
ными инструкциями. 
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4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание сов-
местных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность роди-
телей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 
электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 
ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 
быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 
получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 
изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 
ТНР 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-
ных 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 комис-
сии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-
ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологиче-
ских и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультатив-
ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 

 

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕК-
ЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

 

2.1. Программа КРР предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечиваю-

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

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятель-
ности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-
тельных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 
ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию парт-
нерских отношений с родителям (законным представителям). 
 

2.2. КРР всех педагогических работников МБДОУ № 24 включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с уче-

том уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

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

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
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образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связан-
ных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопро-
вождения обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организа-
ционные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возмож-
ностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР 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, рино-
лалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых наруше-

ний и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном воз-
расте). 

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-

пользования в речевой деятельности; 
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформирован-
ность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 
должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 
уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 
обучающихся.  

АОП ДО 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. 

 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учиты-
вающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 
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средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых МБДОУ № 
24;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потен-
циала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- 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 МБДОУ № 24 образователь-

ной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов 
с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечи-
вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, поз-
волит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на резуль-
татах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всесторон-

нюю оценку особенностей его развития.  
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребен-

ка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их со-
матическом 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, предусмат-
ривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтан-
ной и организованной коммуникации. 

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

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдель-
ные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыково-
го развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позво-
ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 
речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, со-
ответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошколь-
ного возраста. 

 

2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 
анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 
овладения родной речью), психического и физического развития проводится предваритель-
ная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников МБДОУ № 24 с ребенком 
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обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его го-
товности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, да-
вать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осу-
ществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педаго-
гическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и зада-
чами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических мате-
риалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 
монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативно-
сти в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированно-
сти, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко вы-
раженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 
познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «От-
дых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые муль-
тфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступи-
тельной беседы, фиксируются. 

2.8.1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-
стояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ре-
бенка 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 предложе-
ний нужным по смыслу словом. 

2.8.2. Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-
можностей 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 слож-
ных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 
частей речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 
в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

2.8.3. 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 обсле-
дования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сфор-
мированности 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 компози-
ции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие использу-
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емых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации моноло-
гических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без тако-
вой.  

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 ре-
чи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях про-
изношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных за-
даний, 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 воспроиз-
ведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методиче-
ские приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отражен-
ное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Резуль-
таты 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 сформированно-
сти всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение пер-
вого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, по-
следнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определе-
нием количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и  

их последовательности. 
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

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

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследова-
ния речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  
вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной ре-

чи;  
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 
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нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 
 

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об одно-
значном 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 пси-
холого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 
мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического разви-
тия. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекоменда-
ции для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а 
также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом разви-
тии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального обще-
ния с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных пред-
ставителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального 
развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение наруше-
ний речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает трениро-
вать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для пра-
вильного функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в обще-
нии с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность про-
слеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 
ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

2.9.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 
речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подра-
жательной 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 не-
скольким 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 окру-
жающего 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, па-
па) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражне-
ния 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, пони-
мать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из назва-
ний предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окру-
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жающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло).  
У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуко-
вых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-
ривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 
восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыс-
лительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 
навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2.9.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем рече-
вого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-
ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формиро-
вание понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 
монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств язы-
ка. 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 уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существитель-
ных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существитель-
ное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоя-
щего 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. Объ-
единение 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 произно-
шения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне сло-
гов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 
различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударе-
нием, 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 целе-
направленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 
именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оп-
тико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-
ванным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

2.9.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматрива-
ет: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание бо-
лее 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, ана-
лиз 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 предложе-
ний. 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 значе-
ний слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосоче-
таний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным зна-
чением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежли-
вость; жадность - щедрость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг плате-
жом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 
соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий дей-
ствия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логи-
ческие связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храб-
рый). 

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. 

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

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче-
ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бив-
ни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 
белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 
значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, при-
ставочные 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), преоб-
разование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портни-
ха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории 
в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 
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2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка состав-
ления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 
однородных членов предложений. 

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

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произно-
шения 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 обрат-
ных 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 предусмат-

ривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воз-
действия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 
эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памя-
ти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактиче-
ское направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в 
т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 
развития ребенка с ТНР. 

 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность ра-
боты 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 практи-

ческом 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. 
2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обу-

чить 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 неко-

торые слоги, слова). 
2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения тем-

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

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организа-
ции; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях об-

щения; 
- 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 фор-
мулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 
о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведе-
ния, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употреб-
ляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразо-
вания и словоизменения. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 Смотреть раздел Рабочая программа воспитания в ОП МБДОУ № 24 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на норма-
тивно-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 об-
разовательное пространство.  

Организована  система взаимодействия и поддержки образовательной организации со 
стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по разви-
тию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптирован-
ные основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов соци-
альной 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. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-
печивающих 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 предоставля-
ется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитыва-
ются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятель-
ности (в т.ч. 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, стиму-
лирование 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, со-
циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-
тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-
сти; 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 до-
школьного возраста с ТНР. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 
МБДОУ № 24 должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 
Программой.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-
ния и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, кабинете педагога-психолога и групповом по-
мещении в соответствии с АОП для детей с ТНР обеспечивают: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, ар-
тикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; — эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в рече-
вом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 
образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способ-
ностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 
себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 
имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбаланси-
рованное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 
деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных 
групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении, кабинете учителя-логопеда и педаго-
га-психолога, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать 
его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных со-
ставляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоми-
нает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Для выполнения этих задач РППС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, иг-
ровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игро-
вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 
тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  иг-
рушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность со-
брать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

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

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

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-
печивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны под-
бираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познаватель-
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ных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребен-
ка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой ак-
тивности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обес-
печению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также пра-
вила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учи-
тывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  об-
разовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-
ственно-эстетической и физической; 

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

 
3.3.1. В соответствии с ФГОС МБДОУ № 24 ППРОС МБДОУ № 24 обеспечивает и 

гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-
получия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-
ствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 
в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с 
другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ № 24, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-
граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся до-
школьного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охра-
ны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-
ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-
тельности 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 представи-
телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-
ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-
держки 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 соот-
ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-
ного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС МБДОУ № 24 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 особен-
ностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возмож-
ность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. тех-
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нические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное 
и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступ-
ными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучаю-
щихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 
должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 
разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающих-
ся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучаю-
щихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования со-
ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. при-
родных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 
ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет-
ской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его позна-
вательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 
обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., рече-
вой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается це-
лостность образовательного процесса в МБДОУ № 24, в заданных ФГОС МБДОУ № 24 об-
разовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художе-
ственно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат оши-
бок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; при-
общают его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в МБДОУ № 24 обеспечивает условия для эмоционального благополу-
чия обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными ра-
ботниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, вне-
сенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистра-
ционный № 21240),  

в профессиональных стандартах  
- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном при-
казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. 
№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный 
№ 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Мини-
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стерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 
РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 
04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

Реализация Программы требует от МБДОУ № 24 осуществления управления, ведения 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  заведующий 
МБДОУ№ 24 заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные дей-
ствия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 
№ 24 предусмотрены должности педагога-психолога и учителя-логопеда, имеющих соответ-
ствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья 
детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих спе-

циальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 
может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 
особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 
развития педагогических и руководящих кадров.  

Организация может самостоятельно или с привлечением других организаций и партне-
ров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 
по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного об-
разования, адаптированных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивно-
го образования дошкольников. Организация  осуществляет организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации Программы.  

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров Управленческие 
кадры: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж рабо-
ты на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муници-
пального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.  

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии без 
предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направле-
нию подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы 
либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению под-
готовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления тре-
бований к стажу работы. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 
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направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техни-
кой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы.  

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники МБДОУ № 24 обязаны:  

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 
в полном объеме реализацию Программы;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-
фессиональной этики; уважать честь и достоинство воспитанников и других участников об-
разовательных отношений;  

развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициати-
ву, творческие способности; формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного обра-
за жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-
вания формы, методы обучения и воспитания;  

учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

 В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в МБДОУ № 24 
(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их про-
фессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внима-
ние к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное со-
провождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 
времени ее реализации в МБДОУ  № 24 или в группе.  

 

 Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными, 
обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для обеспечения развития де-
тей. Профессиональное развитие педагогических работников Педагогические работники 
МБДОУ № 24 обязаны: систематически повышать свой профессиональный уровень; прохо-
дить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законо-
дательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации, глава 5, статья 49). Непрерывность профессионального разви-
тия педагогических работников должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополни-
тельных профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже 
чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 
данного вида образовательной деятельности. У педагогов должны быть сформированы про-
фессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных обра-
зовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художествен-
но-эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образова-
ния в соответствии со Стандартом.  

Современный педагог  должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. В настоящее 
время актуализировалась проблема профессиональной готовности участников образователь-
ного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и профессиональных задач 
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. Успешное 
функционирование информационной образовательной среды обеспечивается не только 
наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью 
работников, их использующих.  

В системе дошкольного образования должны быть созданы условия для взаимодей-
ствия ДОО, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 
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распространения инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эф-
фективности инноваций. 

 Аттестация педагогов дошкольных организаций Аттестация педагогов МБДОУ № 24 
проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям и по желанию педагогических работников в целях установления квалифи-
кационной категории. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профес-
сиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Проведение аттестации в 
целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемы-
ми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся, а в отношении педагогических работников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педа-
гогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными ко-
миссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образо-
вания обучающимися с ТНР. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В МБДОУ № 24 созданы необходимые материально-технические условия реализации 
Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
оборудованию и содержанию территории, 
помещениям, их оборудованию и содержанию, 
естественному и искусственному освещению помещений, 
отоплению и вентиляции, 
водоснабжению и канализации, 
организации питания, 
медицинскому обеспечению, 
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
организации режима дня, 
организации физического воспитания, 
личной гигиене персонала; 
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работни-

ков;  
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструк-

туры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с 
ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и обо-
рудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, 
музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

 Музыкально-спортивный зал 

 Сенсорная комната 

 Групповая комната 

 Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 
деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 
других детей: смотреть ОП МБДОУ № 24 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная 
литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми 
с ОВЗ, в т.ч. с ТНР: 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирова-
ние у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования 
восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 
2005. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушения-
ми речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряе-
вой, 2011. 

4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискаль-
кулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

5. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 
КАРО, 2010. 

6. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи. — М., 2002. 
8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольни-

ков. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 
10.  Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 
11. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 
12. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григо-

рьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 
13. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 
2003. 

14. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. 
— М.: ВЛАДОС, 2007. 

15. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискальку-
лии у дошкольников). – СПб., 2014. 

16. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 
навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 
дискалькулии). – СПб., 2015. 
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17. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григо-
рьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

18. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 
19. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 
20. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 
21. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

22. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 
23. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

24. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 
картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

25. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 
2005. 

26. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

27. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. 
– М.: Национальный книжный центр, 2016. 

28. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недо-
развитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

29. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 
30. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошколь-

ников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 
31. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию вырази-

тельных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  
32. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонацион-

ной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
33. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного об-

разования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, 
Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

34. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой мото-
рики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

35. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 
саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

36. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 
речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

37. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. 
— М.: В. Секачев,2007. 

38. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 
речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

39. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

40. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. 
— М.: Академия, 2004. 

41. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 
42. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 
43. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 
44. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под 

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 
45. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004. 
46. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 
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47. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Моно-
графия.– М., 2000. 

48. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 
2015. 

49. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и форми-
рования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

50. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи 
у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

51. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольно-
го возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

52. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошколь-
ного возраста. — М., 2005. 

53. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 
54. Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 
55. Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 

5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
56. Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, сче-

ту. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
57. 4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему разви-

тию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ТНР: 

58. Песочница, Игровой пол, Балансиры 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы МБДОУ № 24, потребностей участников образовательных 
отношений. 

Основными компонентами режима в МБДОУ № 24 являются: сон, пребывание на от-
крытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 
собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содер-
жание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные пе-
риоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них посте-
пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 
организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятель-
ности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 
отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они стано-
вятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, пло-
хо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 
правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа про-
водится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхо-
да ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивиду-
альных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать соче-
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тание умственной и физической нагрузки.  
Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале про-

водились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельно-
сти в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-
школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют тре-
бованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивает-
ся ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятель-
ность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осу-
ществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенно-
сти ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 
далее). Режим питания зависит от длительности пребывания детей в МБДОУ № 24 и регу-
лируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Соблюдаются требования и показатели организации обра-
зовательного процесса и режима дня. 

Таблица.  
Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-
школьного 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 нагрузки для детей до-
школьного 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 минут 

при организации  
1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-
нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 
не менее 

все возрасты 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, не ме-
нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-
сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 
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Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица.  
Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

Вид организации Продолжительность, 
либо время нахож-

дения ребёнка  
в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  
образовательная 
организация 

10, 5 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

 

МБДОУ № 24 самостоятельно приняло решение о наличии второго завтрака, руко-
водствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 
деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных 
приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника). 
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Режим дня 10,5-часовой работы 

(учебный год: сентябрь – май) 
Режимные 

моменты 

1 

младшая 
группа 

(с 2-3л.) 

 млад-
шая 
группа 

(с 3-4 л.) 

Средняя 
группа 

(с 4-5 л.) 

Стар-
шая 
группа 

( с 5-6 

л.) 

Ком-
пенси-

рующая 
разно-

возраст-
ная 

группа 
(3-7 лет) 

Комбини-
рованная 
разновоз-
растная 
группа 

Приём, осмотр 
детей, свобод-
ные игры 

7.30– 

8.00 

(0: 30) 

7.30– 

8.10 

(0:40

) 

7.30 – 

8.10 

(0:40) 

7.30 – 

8.10 

(0:40) 

7.30 – 

8.10 

(0:40) 

7.30 – 8.10 

(0:40) 

Ежедневная 
утренняя гимна-
стика 

 

8.00- 

8.10 

 

8.10 - 

8.20 

 

8.10 – 

8.20 

 

8.10 -

8.20 

 

8.10 -

8.20 

 

8.10 -8.20 

 

Подготовка к 
завтраку, зав-
трак, дежурство  

8.10 – 

8.40 

(0:30) 

8.20 – 

8.40 

(0:30) 

8.20 – 

8.40 

(0:20) 

8.20 – 

8.40 

(0:20) 

8.20 – 

8.40 

(0:20) 

8.20 – 8.40 

(0:20) 

Игры, подго-
товка к НОД 

8-40-

9.00 

- - - - - 

Утренний круг  - 8.40 – 

9.00 

8.40 – 

9.00 

8.40 -

9.00 

 

8.40 -

9.00 

8.40 -9.00 

непосред-
ственно образо-
вательная дея-
тельность 1 

перерыв 10 
мин 

непосред-
ственно образо-
вательная дея-
тельность 2 

 

9.00 – 

9.10 

 

9.10 – 

9.20 

 

9.20 – 

9.30 

9.00 – 

9.15 

 

9.15 – 

9.25 

 

9.25 – 

9.45 

9.00 – 

9.20 

 

9.20 – 

9.30 

 

9.30 – 

9.50 

9.00 – 

9.25 

 

9.25 – 

9.35 

 

9.35 – 

10.00 

 

9.00 – 

9.25 

(15,20,25 

мин) по 
возр. 
9.35-

10.00 

(15,20,25 

мин) 

9.00 – 

9.25(15,20,25 

мин) по возр. 
9.35-10.00 

(15,20,25 мин) 

Игры, подвиж-
ные игры малой 
подвижности 

- 9.45 – 

10.00 

9.50- 

10.20 

10.00 -

10.30 

10.00 -

10.30 

10.00 -10.30 

2 –й завтрак 9.30 – 

9.45 

10.00 – 

10.15 

10.20 – 

10.30 

10.30 – 

10.40 

10.30 – 

10.40 

10.30 – 10.40 

Подготовка к 
прогулке,  Про-
гулка 

 ( наблюдения, 
труд, игры.) Иг-
ры средней и 
высокой по-
движности 

9.45 – 

11.25 

20 мин. 

10.15 – 

12.00 

(1:45) 

30 мин 

10.30 – 

12.10 

(1:40) 

30 мин
  

10.40 – 

12. 20 

(1:40) 

30 мин 

10.40 – 

12. 20 

(1:40) 

30 мин 

10.40 – 12. 

20 

(1:40) 

30 мин 

Возвращение с 
прогулки,  игры, 

11.25-

11.35 

12.00  -

12.20 

12.10-

12.30 

12.20-

12.35 

12.20-

12.35 

12.20-12.35 

(0:15) 
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занятия  (0: 20) (0:20) (0:15) (0:15) 

подготовка к 
обеду, обед, де-
журство 

11.35 – 

12.00 

12.20 – 

13.00 

(0:40) 

12.30 – 

13.10 

(0:40) 

12.35 – 

13.20 

(0:45) 

12.35 – 

13.20 

(0:45) 

12.35 – 13.20 

(0:45) 

подготовка ко 
сну, чтение пред 
сном, дневной 
сон 

12.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.10 

(2:10) 

13.10 – 

15.10 

(2:00) 

13.20-

15.10 

(1:50) 

13.20-

15.10 

(1:50) 

13.20-15.10 

(1:50) 

 Постепенный 
подъём, закали-
вающие меро-
приятия, гигие-
нические проце-
дуры 

15.00 – 

15.25 

15.10 – 

15.30 

(0:20) 

15.10 – 

15.30 

(0:20) 

15.10 – 

15.30 

(0:20) 

15.10 – 

15.30 

(0:20) 

15.10 – 15.30 

(0:20) 

 Подготовка к 
полднику, пол-
дник 

15.25 – 

15.55 

15.30 – 

15.50 

(0:20) 

15.30 – 

15.50 

(0:20) 

15.30 – 

15.50 

(0:20) 

15.30 -

15.50 

(0:20) 

15.30 -15.50 

(0:20) 

факультатив-
ная/ самостоя-
тельная/ игровая 
деятельность, 
занятия со спе-
циалистами 

15.55 – 

16.15 

15.50 – 

16.50 

(1:00) 

15.50 – 

16.50 

(1:00) 

 

15.50 -

16.50 

(1:00) 

15.50 -

16.50 

(1:00) 

15.50 -16.50 

(1:00) 

Вечерний круг - 16.50 -

17.00 

16.50 -

17.00 

16.50 – 

17.00 

16.50 – 

17.00 

16.50 – 17.00 

 Подготовка к 
прогулке, про-
гулка, игры 
средней и высо-
кой подвижно-
сти,  уход домой 

16.15 – 

18.00 

20 мин. 

17.00 – 

18.00 

(1:00) 

20 мин. 

17.00 – 

18.00 (1:00) 

20 мин. 

17.00 – 

18.00 

(1:00) 

20 мин. 
 

17.00 – 

18.00 

(1:00) 

20 мин 

17.00 – 18.00 

(1:00) 

20 мин 

       

Режим дня 10,5-часовой работы 

(летний оздоровительный период: июнь-август) 
Распорядок ( теплый пери-

од) 
1 младшая  

группа 

Млад-
шая груп-
па  

Средняя груп-
па 

Старшая группа/ ком-
бинированная и компен-
сированная  

Приём, осмотр детей, сво-
бодные игры 

7.30 - 8.05 7.30 - 

8.15 

7.30 - 8.12 7.30 - 8. 20 

Ежедневная  утренняя гим-
настика 

8.05 – 8.10 

( до 5 мин) 
8.15 – 

8.20  

(4-5 мин) 

8.12 – 8.20 

(5-8 мин) 
8.20 – 8.30 

( 8-10 мин) 

Подготовка к завтраку, зав-
трак 

8.10 – 8.40 8.20 – 

8.45 

8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятель-
ность. Игры 

8.40 - 9.00 - - - 

Утренний круг - 8.45 – 

9.05 

8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 

Игры. Подготовка к прогул-
ке, прогулка. Организованная 
образовательная деятельность 

9.00 – 11.10 9.05 – 

11.15 

9.10 –11.20 9.10 -11.25 
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Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в МБДОУ № 24 соблюдаются следующие тре-

бования к организации образовательного процесса и режима дня: 
- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возраст-

ных особенностей и состояния здоровья; 
- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 
за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обуче-
ния; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 
мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возрас-
та, физической подготовленности и состояния здоровья детей. МБДОУ № 24 обеспечивает 
присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плава-
тельных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 
воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологиче-
ских условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 
климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культу-
рой должны проводиться в зале. 
 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 
календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания МБДОУ № 
24. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат. 
Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса в разных возрастных 

группах 

1 младшая груп-
па 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Разновозрастные 
группы комбини-
рованной и ком-

пенсирующей 
направленности 

(3-7 лет) 

1 сентября День знаний – – Беседа Познавательный досуг 
«Конкурс эрудитов» 

2-й завтрак 10.10 10.20 10.25 10.40 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры, игры 

11.10-11.35 11.15-

12.15 

11.20 -12.20 11.45 -12.25 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

11.35-12.00 12.15-

12.45 

12.20-12.50 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, чтение 
перед сном,  сон 

12.00-15.10 12.45-

15.20 

12.50-15.20 12.55-15.15 

Постепенный подъем,  сов-
местная деятельность с деть-
ми, досуги 

15.10-15.20 15.20 -

15.35 

15.20 -15.40 15.15-15.50 

Подготовка к полднику, пол-
дник 

15.20-15.50 15.35-

15.55 

15.40 -16.00 15.50 – 16.10 

Вечерний круг  - 15.55 – 

16.10 

16.00 – 16.10 16.10 – 16.20 

Подготовка к прогулке, про-
гулка, уход домой 

15.50-18.00 16.10 -

18.00 

16.10 -18.00 16.20 - 18.00 
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Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса в разных возрастных 
группах 

1 младшая груп-
па 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Разновозрастные 
группы комбини-
рованной и ком-

пенсирующей 
направленности 

(3-7 лет) 

3 сентября  День  окончания второй 
мировой войны, день соли-
дарности в борьбе с терро-
ризмом 

   

7 сентября День Бородинского сраже-
ния 

– – – Презентация 

8 сентября День распространения гра-
мотности 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь читать, писать; обладать зна-
ниями, необходимыми для жизни, будущей работы) 

Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, крылатых выражений по 
теме 

27 сен-
тября 

День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

Беседа «Наши помощники – 

воспитатели» 

Беседа «По-
говорим о 
профессиях:  
воспитатель» 

Рассказ-беседа «Профессио-
нальные праздники: День 
воспитателя» 

24 сен-
тября 

День Государственного 
Гимна, Герба, Флага Рес-
публики Крым 

 Концерт ко «Дню Государственного Гимна, 
Герба, Флага Республики Крым» 

Сентябрь  Акция «Белый цветок»   

1 октября  День пожилых людей Праздник для бабушек и дедушек воспитанников «Старые песни о глав-
ном…», «Спасибо вам, бабушки, дедушки!» 

Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, игры бабушек 

1 октября Международный  
день музыки 

Музыкальный досуг с участием родителей и старших членов семей «Споем-
те, друзья» с презентацией песни каждой группы и любимых песен семьи  

5 октября День учителя – – Беседа Сюжетно-дидактическая 
игра «В школе» 

15 октяб-
ря 

День отца в России Продуктивная деятельность «открытка для папы» 

16 октяб-
ря  

Всемирный день хлеба  

28 октяб-
ря 

Международный день ба-
бушек и дедушек 

Тематический образовательный проект с участием всех сотрудников ДОО, 
детей,  
их родителей, дедушек и бабушек 

Октябрь   Выставка художественного творчества «Дары осени» (рисунки, макеты, по-
делки из природного и бросового материала). 

 Ноябрь  Осенины Утренники 

3 ноября День рождения  Чтение книг, рас- Выставка в книжном уголке 
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Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса в разных возрастных 
группах 

1 младшая груп-
па 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Разновозрастные 
группы комбини-
рованной и ком-

пенсирующей 
направленности 

(3-7 лет) 

Самуила  
Маршака 

сматривание ил-
люстраций 

Литературный досуг «Любимые стихи Маршака» 

– – – Выставка детских рисунков 
по сюжетам стихов С. Мар-
шака 

4 ноября День народного  
единства 

- - Беседа-рассказ с элементами презентации  
Праздник «Родина — не просто слово» 

10 ноября День сотрудника  
органов внутренних дел 
(бывш. День милиции) 

Чтение С. Михалков «Дядя 
Степа – милиционер» 

Сюжетно-дидактическая игра, чтение  

16 ноября День толерантности Проект «Дружат дети всей Земли» 

26 ноября День матери в России Фотовыставка «Наши мамы» 

Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

30 ноября День Государственного 
герба Российской Федера-
ции 

– – Тематический образовательный проект  
«Что может герб нам рассказать?» 

Заседание «Семейного клуба» на тему «Герб моей семьи» с совместной про-
дуктивной  
деятельностью взрослых и детей 

3 декабря День неизвестного солдата Совместно с семьями детей: проведение акции возложения цветов к памят-
нику героям Великой Отечественной войны 

3 декабря Международный день ин-
валидов 

– – Сюжетно-дидактические игры с моделиро-
ванием среды (в помещении, в инфраструк-
туре города), доступной для инвалидов 

9 декабря День Героев Отечества – – Беседа-рассказ с элементами презентации 

12 декаб-
ря 

День Конституции  
Российской Федерации 

– – Беседа-рассказ с элементами презентации 

Законотворческие практики: устанавливаем  
правила поведения в группе, фиксируем их  
с помощью условных обозначений 

30 декаб- День заворачивания подар- Продуктивная деятельность по подготовке новогодних подарков родным и 
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Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса в разных возрастных 
группах 

1 младшая груп-
па 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Разновозрастные 
группы комбини-
рованной и ком-

пенсирующей 
направленности 

(3-7 лет) 

ря ков близким,  
друзьям 

Последняя 
неделя 
декабря 

Любимый праздник Новый 
год 

Новогодние утренники 

 Неделя зимних игр и забав Подвижные игры, эстафеты, создание построек из снега. Конкурс снежных 
скульптур с привлечением родителей. Строительство снежного городка 

11 января Международный день  
«спасибо» 

День вежливости 

Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!» 

Январь  Народный праздник «Ко-
лядки» 

  Колядки  

27 января День полного  
освобождения  
Ленинграда от  
фашистской блокады 

– – – Беседа-рассказ с элементами 
презентации 

8 февраля День Российской науки – – Беседа-

рассказ с 
элементами 
презентации 

Викторина 

Познавательный досуг 
«Экспериментариум» 

14 февра-
ля 

День дарения книг Акция «Дарю книги» 

17 февра-
ля  

День рождение А. Барто Заучивание стихо-
творения А.Барто 

 

21 февра-
ля 

Международный день род-
ного языка 

– Конкурс чтецов «Читаем стихи на родном языке» 

23 февра-
ля 

День защитника  
Отечества 

– – Физкультурный досуг «Будущие защитники  
Родины» 

– – Встречи с интересными людьми – родители  
с военными профессиями 

– – Сюжетно-дидактические игры «Военные 
профессии» 

8 марта Международный  
женский день  

Утренники 

11-17 

марта 

Народные гуляния «Масле-
ница»(региональный ком-
понент) 
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Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса в разных возрастных 
группах 

1 младшая груп-
па 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Разновозрастные 
группы комбини-
рованной и ком-

пенсирующей 
направленности 

(3-7 лет) 

18 марта День воссоединения Крыма 
с Россией 

Тематические беседы «Достопримечательности Крыма», «Феодосия — город 
воинской славы», «город-герой Севастополь», «Русский черноморский флот» 

Конкурс рисунков, посвященных Крыму 

21 марта  Международный день теат-
ра кукол 

 

22 марта Всемирный день  
водных ресурсов 

Игры с водой Чтение. Беседа-рассказ с 
элементами  
презентации. 
Экспериментирование с 
водой 

Тематический  
образовательный проект 
«Планета “Океан”» 

27 марта Всемирный день театра Участие в те-
ат-рализованных 
играх по мотивам 
русских народных 
сказок 

Чтение книг «Куда пой-
дем? В кукольный те-
атр!», «Какие бывают 
профессии».  

Беседы-презентации о 
творческих профессиях 

Создание коллекции «Театр 
в чемодане»  

Подготовка кукольных спек-
таклей для детей младшего 
возраста 

– – – Посещение театра при уча-
стии родителей 

31 марта День рождения  
Корнея  
Чуковского 

Подготовка театрализованного действа по стихам Корнея Чуковского с уча-
стием детей разных возрастных групп и родителей 

1 апреля  День птиц Изготовление кормушек. Акция «Покорми птицу». Презентация. Урок 
Добра. 

2 апреля Международный  
день детской книги 

Проект «Наши любимые книги» 

– Беседа-рассказ «Как кни-
га к нам пришла» 

Сюжетно-дидактическая 
игра «В издательстве дет-
ской литературы» 



 

73 

Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса в разных возрастных 
группах 

1 младшая груп-
па 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Разновозрастные 
группы комбини-
рованной и ком-

пенсирующей 
направленности 

(3-7 лет) 

Тематическая выставка «Любимые книги наших пап и мам» 

7 апреля Всемирный  
день здоровья 

Физкультурные досуги  

– – Викторина «Я питаюсь правильно» 

12 апреля День космонавтики Тематический образовательный проект «Большое космическое путешествие» 

22 апреля День Земли – – Познавательный досуг 

Чтение глав из книги П. Клушанцева  
«О чем рассказал телескоп» 

30 апреля День пожарной охраны  Игра-квест «День пожарной охраны» 

1 мая День Весны и Труда Музыкальный досуг «Песни весны» 

Трудовой десант на участке детского сада с участием родителей 

9 мая День Победы – – Презентация, 
беседа 

Участие  
в «Бессмертном полку» 

Совместная с родителями акция возложения цветов к памятнику героям  Ве-
ликой Отечественной войны.  
Выставка рисунков, поделок «За Родину!» 

Фестиваль «Песни, опаленные войной» (педагоги) 

18 мая Международный  
день музеев 

Экскурсия в музей детского 
сада 

Виртуальные экскурсии в музеи России 

– Коллекционирование «Музей в чемодане» 

19 мая День детских  
общественных  
организаций в России 

– – Беседа-рассказ с элементами презентации 

24 мая День славянской письмен-
ности и культуры 

Беседа-рассказ с элементами 

презентации «Волшебные бук-
вы» 

Познавательный досуг-викторина  
«Как пишут в разных странах» 

Конец мая  Выпускные утренники «До 
свидания, детский сад!» 

- -  Выпускные  

1 июня Международный  
день защиты детей 

– – Конкурс ри-
сунков на 
асфальте 

Тематический  
образовательный проект «Я 
– ребенок! И я имею пра-
во…» 

6 июня День русского языка в ООН 

Пушкинский день России 

Тематический образовательный проект «Сказки Пушкина» 
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Дата Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса в разных возрастных 
группах 

1 младшая груп-
па 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Разновозрастные 
группы комбини-
рованной и ком-

пенсирующей 
направленности 

(3-7 лет) 

12 июня День России – Игра-квест «Удивительное путешествие по большой 
стране» 

Фотовыставка «Наши семейные поездки по России» 

Телемост «Мы живем в России» 

22 июня День памяти и скорби Участие в акции «Свеча памяти» совместно с родителями 

– – Беседа-рассказ с элементами презентации 

8 июля День семьи, любви и верно-
сти 

Тематический образовательный проект «СемьЯ» 

28 июля День Военно-Морского 
Флота 

Рассказ с элементами презентации. Флешмоб. 
Рассматривание иллюстраций 

Знакомство детей с историей возникновения Российского флота и его осно-
вателем - царём Петром 1 

2 августа День воздушно-десантных 
войск России 

Физкультурный досуг 

5 августа Международный  
день светофора 

– Игра-квест «Путешествие со светофором» 

10 августа День физкультурника Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Спортивный па-
рад 

10 августа День города Ялта Поздравительные открытки «День города Ялта!» выставка 

22 августа День Государственного  
флага Российской  
Федерации 

Беседа-рассказ с элементами презентации «Флаг города, флаг региона, флаг 
страны» 

Продуктивная деятельность «Горит на солнышке флажок, как будто я огонь 
зажег» 

– – Детско-родительские проекты «Флаг моей 
семьи» 

 

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-
щихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 24 «Дружба» муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым (далее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС до-
школьного образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной програм-
мы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

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 нарушени-
ем ТНР; 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществля-
ется образовательная деятельность;  

- на сложившиеся традиции МБДОУ № 24;  
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива и МБДОУ № 24 в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами обра-
зовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образова-
ния и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с 
ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 
общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-
ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и ка-
чественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-
вание 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 образова-
тельных 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 т.ч. 

их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пери-

од дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-
ного статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-
физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-
тенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, ро-
дителями (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 
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поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-
тельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-
видуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-
телей) 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 общего образова-
ния. 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

При организации образовательного процесса в МБДОУ № 24 учитываются реальные 
потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях 
с разными национальными и культурными традициями (даже несмотря на то, что процент 
детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников МБДОУ № 24, в общем ко-
личестве детей, невелик.) 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста - незаменимое средство эсте-
тического, нравственного, патриотического воспитания дошкольников. Оно дает возмож-
ность ребенку позитивно относиться к природе, семье, родине, развивает такие духовные 
ценности, как бережное отношение к матери-земле, трудолюбие, уважение к старшим, мило-
сердие и гостеприимство, чувство долга, память о предках, позволяет приобщать детей к ду-
ховной культуре своего народа, частью которой он является. 

Приобщение детей к истокам региональной культуры, развитие интереса к националь-
ным традициям является очень актуальным вопросом современности. Национальная культу-
ра как проявление творчества народа близка по своей природе и творчеству ребёнка, именно 
поэтому она близка его восприятию, понятна ему. Формирование чувства собственного до-
стоинства у ребенка, как представителя своего народа, невозможно без обращения к истори-
ческим корням и национальным истокам своего народа. 

И сегодня очень важно не упустить крупицы народной мудрости, народных традиций и 
обычаев; сохранить, преумножить и передать их будущим поколениям. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 

русском. 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

От 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться эле-
менты самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 
желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные сло-
вами «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближай-
шем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира. 
Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет 
исключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентиров-
ки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим ис-
кажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 
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Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая 
позволяет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  
 

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с опреде-

лёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ре-
бёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина.  
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. 
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования).  
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предме-

тов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  
В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительно-

сти обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - 

его непосредственным опытом.  
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску.  
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре.  
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности.  
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкрети-

ческий характер.  
Совершенствуется звукоразличение, слух. 
 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 
них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 
вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купа-

ния, приёма пищи, уборки помещения.  
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать те-

ма собственного здоровья.  
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Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной при-
надлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, кото-
рые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), посте-
пенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эта-

лонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предме-
тов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (ес-
ли ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ре-
бёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного вни-
мания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками.  
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной.  
В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о её содержании.  
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского тру-

да, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 
процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально от-
кликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительно-
го искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная дея-
тельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 
 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требо-
вания, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 
менее эффективны.  
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Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игро-
вом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуж-
дение правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубля-

ются.  
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позво-

ляет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предме-
тов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 
от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для де-
тей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно 
пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят 
игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с истори-
ей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского 
труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персо-
нажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетиче-
ской оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствует-
ся качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознан-
ными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов.  
 

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект де-
ятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что 
позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эффек-
тивность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 
значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  
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Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принад-
лежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными прояв-
лениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятель-

ное использование двигательного опыта.  
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов.  
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизволь-

ного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и ориги-

нальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок стара-
ется исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согла-
сует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный чи-
татель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно-
стью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, до-
статочно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество компози-
торов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художествен-
ный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительно-
сти, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 
 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к 
себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициатив-
ность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, конструи-
ровании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать 
свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к 
переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает до-
стоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, пра-
вила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выби-
рает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплощению 
разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, вообра-
жению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу до-
школьного периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью разверты-
вания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности де-
тей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фан-
тазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи 
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и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии функции вообра-
жения и становлении произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные дви-
жения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 
обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переде-
лывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: 
ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 
проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? за-
чем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Прояв-
ляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, 
пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных 
видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в 
том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе 
собственные решения. 

 

 
1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями 
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 
уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических законо-
мерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном дет-
стве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 
взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 
окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроиз-
ношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: зву-
копроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 
выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мими-
кой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 
фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаго-
лы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ре-
бенка значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз-
вития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 
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Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорож-
ным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими рече-
выми нарушениями: 

- дислалия,  
- ринолалия,  
- дизартрия,  
- алалия,  
- детская афазия,  
- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 
 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР дости-
гается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоци-

онального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пери-

од дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-
физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-
тенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

- 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 детей с ТНР, развитие их социальных, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-
тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-
видуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-
сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 
(законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить не-
прерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представите-
ли) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специа-
листами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в МБДОУ № 24 и до-
ма.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и вос-
питателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функ-
ций у обучающихся. 

 

Особенности 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 нахо-
дит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 
нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 
реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-
личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (за-
конные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых со-
циальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников МБДОУ № 24 с родителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (за-
конных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 
понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ № 24 и семьи обеспечивают благо-
приятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармо-
ничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его раз-
витие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав че-
ловека. 

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 обеспечивается решением следующих задач: 
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-

мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в во-
просах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным предста-
вителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
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- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обуча-
ющихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включа-
ет следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 
ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитатель-
ных воздействий на ребенка; 

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

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ № 24; 
создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ № 24, форум, группы в 
социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) де-
тей с ТНР: 

- организация преемственности в работе МБДОУ № 24 и семьи по вопросам оздоровле-
ния, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 
Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией МБДОУ № 24 3 раза 
в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 
- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия МБДОУ № 24 с другими ор-

ганизациями, в том числе и социальными службами. 
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией МБДОУ № 24 в апреле 

для родителей детей, поступающих в МБДОУ № 24 в следующем учебном году.  
Задача: знакомство с МБДОУ № 24, направлениями и условиями его работы. 
1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основа-

нии запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами МБДОУ 
№ 24 один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренин-
ги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помо-

щи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением празд-

ников занимаются специалисты МБДОУ № 24 с привлечением родителей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
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распространение его на семью. 
 
2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 
психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 
- определение оценки родителями работы МБДОУ № 24. 
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 психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  
Задача: оперативное реагирование администрации МБДОУ № 24 на различные ситуа-

ции и предложения. 
2.4. Родительский час. Проводится учителями- логопедами групп во второй половине 

дня с 17 до 18 часов. 
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъ-

яснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 
условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 
печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребен-
ка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и пере-
движные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Го-
товимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как вы-
брать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка до-
ма»). 

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

МБДОУ № 24; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
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. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 
Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

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

домашних условиях.  
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должност-
ными инструкциями. 
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4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание сов-
местных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность роди-
телей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 
электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 
ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 
быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 
получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 
изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  
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