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ВВЕДЕНИЕ 

 

Список сокращений 
ДО – дошкольное образование. 
ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную деятельность, 

– образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение или 

индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение. 
КРР – коррекционно-развивающая работа. 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 
ООП – особые образовательные потребности. 
Парциальная программа – конкретная парциальная программа, реализуемая в данной 

образовательной организации. 
Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 
ПМПК – Психолого-медико-педагогическая комиссия.  
ППк – Психолого-педагогический консилиум. 
Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и реализующей образовательные программы 

дошкольного образования. 
Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 
Родители – родители (законные представители) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 
РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 
СанПиН – санитарные правила и нормы. 
УМК – учебно-методический комплект. 
ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  
ФАОП ДО – Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

ТНР – тяжелые нарушения речи 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ д/с № 119 (далее – ТНР, Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

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 

учитывает: особые образовательные потребности обучающихся с ТНР ; интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов; специфику региональных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОУ и представлена Парциальными и 

авторскими программами: «Цветные ладошки» под реакцией И.А. Лыковой, парциальной 

программы «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы является: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.). 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (далее – ФГОС ДО) 
3. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 

N 72149) 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2, действующих до 1 марта 2027 г. 
5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28.; 
6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32. 
7. Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (ред. от 01.12.2022 г.). 
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1.1.1. Цели и Задачи реализации Программы 
 

Цель программы 

 
Цель – создание условий для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

их общими и особыми потребностями, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствующее 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста с ТНР на получение доступного и 

качественного образования, развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачами Программы: 

 
Обязательная часть 

• реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений;   

• Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 

совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей;  
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• Развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому освоению формы, 

линии, цвета, объема, пропорций, композиции как особого «языка искусства» и его 

изобразительно-выразительных средств;  

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусств; ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна;   

• Развитие эстетического восприятия и творческого воображения, обогащение зрительных 

впечатлений, приобщение к родной и мировой культуре, формирование эстетических чувств 

и оценок, воспитание художественного вкуса, формирование эстетической картины мира;   

• Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих личных 

представлений, переживаний, чувств, отношений;   

• Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению базовых 

техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 

совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей;  

• Развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому освоению формы, 

линии, цвета, объема, пропорций, композиции как особого «языка искусства» и его 

изобразительно-выразительных средств;   

• Содействие осмыслению связей между формой и содержанием произведения в 

изобразительном искусстве; между формой, декором и функцией предмета в декоративно-

прикладном искусстве; между формой, назначением и пространственным размещением 

объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна;   

• Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 

разных видов художественного творчества;  

• Содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру; создание 

оптимальных условий для развития целостной личности ребенка и ее свободного проявления 

в художественном творчестве.   

• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;   

• Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей;   

• Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

• Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

• Развивать коммуникативные способности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

     В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

• Позитивная социализация ребенка. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

• Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьей. 



7 

 

• Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

    Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

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

возможностей ребенка. 

 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

 

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

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 

 

Краткая информация об Организации 

 
Полное название Организации: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Калининграда детский сад № 119 

Краткое название Организации: МАДОУ д/с № 119 

Учредитель: Комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» 
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Руководитель: Заведующий Ленковец Л.М. 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: 

ДДО-1476 от 22 марта 2019 серия 39Л01№0001420 

 

Режим работы: Ежедневно с 7:30 до 19:30 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 
Юридический адрес 

Организации: 

Россия, г. Калининград, ул. Войнич, 2 

Фактический адрес Организации: Россия, г. Калининград, ул. Войнич, 2 

Контактный телефон 

Организации: 

8 (4012)935063 

Адрес электронной почты 

Организации: 

ds119@edu.klgd.ru 

 

Адрес сайта Организации: https://madou119.ru/ 

Информация о кадровом составе 

Организации: 

Воспитатель - 32 

Педагог-психолог - 3 

Учитель-логопед - 2 

Учитель-дефектолог -1  

Музыкальный руководитель - 4  

Инструктор по физической культуре - 2. 

Информация о социальных 

партнерах Организации: 

Библиотека им. Ю. Иванова,  

Детская музыкальная школа им. Д. Д. Шостаковича,  

МАОУ средняя общеобразовательная школа № 10,  

ГДП № 6. 

Информация о наличии 

государственно-общественных 

органов управления: 

Наблюдательный совет. 

 

Количество групп в ДОУ и их 

направленность: 

Всего в ДОУ 21 группа из них 20 групп общеразвивающей 

направленности и 1 группа компенсирующей направленности 

для детей с НОДА. 
 

Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

 
       Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние 

на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд 

психолого-ᴨедагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевой деятельности 

отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с 

задержкой в формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития проявляется в сᴨецифических особенностях мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными оᴨерациями, доступными 

по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. У части детей отмечается соматическая 

ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы - недостаточная координация движений, снижение 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении движений 

по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются 

отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 
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наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

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

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

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. Указанные особенности в 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от 

ᴨедагогов сᴨециально организованной коррекционной работы. 

      Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР)– это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при  

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 

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

языка. Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. 

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  

звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении 

различных компонентов речи: звукопроизношения 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 мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь 

состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 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 недоразвития. 

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 судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание 

(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

Характеристика типов ТНР по (Нищевой Н.Н.) 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия 

и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 
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грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

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

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

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

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

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

приставками и суффиксами.  

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

     В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы 

и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые 

и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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  Планируемые результаты освоения Программы. 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. Общими ориентирами в достижении результатов 

программы коррекционной работы являются: 

 

o сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 

o совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 

o овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 

o сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 

o сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Обязательная часть 

 

Целевые ориентиры освоения 

Программы детьми младшего  

дошкольного возраста с ТНР 

 

п. 10.4.3.1. ФАОП ДО 

 

 

 

Целевые ориентиры освоения 

Программы детьми среднего  

дошкольного возраста с ТНР 

 

п. 10.4.3.2. ФАОП ДО 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения Программы 

п. 10.4.3.3. ФАОП ДО 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемыми результатами по части программы, расширяющей компоненты ФАОП ДО, 

являются:  

• К трём годам: ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства   
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• К четырём годам: начинает в мимике и жестах различать эмоциональное состояние людей, 

весёлую и грустную музыку, весёлое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям;   

• К пяти годам: откликается на эмоции близких людей. Сопереживает персонажам сказок, 

эмоционально реагирует на художественные произведения.  

• К шести годам: понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке.   

• К семи годам: способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты художественной литературе. 

      

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе. 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г.» № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

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

заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся с ТНР, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития 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 

варьироваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с ТНР 

могут иметь качественно неоднородные уровни развития личности, поэтому целевые ориентиры 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития обучающихся, динамики 

их образовательных достижений, основанную на методе наблюдения и включающую: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
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3) карты развития детей с ТНР, а именно «Карта развития обучающего, получающего 

психолого-педагогическое сопровождение»; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в т.ч. его динамики.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования 

для обучающихся с ТНР; 

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

педагогических работников в соответствии: с разнообразием вариантов развития 

обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; с разнообразием вариантов образовательной и 

коррекционно-реабилитационной среды; с разнообразием местных условий в разных 

регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ТНР 

на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями 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 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы ДО; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества АОП 

ДО обучающихся с ТНР; 

• задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

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 ДОУ, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества дошкольного образования: 
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• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

работников, общества и государства; 

• включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в 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 областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 

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 

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

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности 
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в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

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 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников 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. 

п. 34.4.1. ФАОП ДО 

Наименование 

группы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Младший 

дошкольный возраст 

(от 3 до 4 лет) 

п. 34.4.1.1. ФАОП ДО  

Средний дошкольный 

возраст (от 4 до 5 лет) 

п. 34.4.1.2. ФАОП ДО  

Старший дошкольный 

возраст (от 5 до 6 лет) 

п. 34.4.1.3. ФАОП ДО  

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) 

п. 34.4.1.4. ФАОП ДО  

 

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 
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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 дошкольного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого 

и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся 

к окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники 

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 назначения, с 

игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 

игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического 

процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 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) обучающихся, 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 обучающихся 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 протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 

с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится 

с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 
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насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

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 развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе 

и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

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

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений 

у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

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

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 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 окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 
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- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

п. 34.4.2. ФАОП ДО 

Наименование 

группы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 младшая группа (от 3 

до 4 лет) 

п. 34.4.2.1. ФАОП ДО  

Средняя группа (от 4 

до 5 лет) 

п. 34.4.2.2. ФАОП ДО  

Старшая группа (от 5 

до 6 лет) 

п. 34.4.2.3. ФАОП ДО  

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) 

п. 34.4.2.4. ФАОП ДО  
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2.1.2.1. Основное содержание 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 конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, 

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 взаимодействию со педагогическим 

работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих 

игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

2.1.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные 

и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 

игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, 

поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

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

все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, 

по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

2.1.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

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, временных и 

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

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
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- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 
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2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обучающихся, в т.ч. с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

п. 34.4.3. ФАОП ДО 

Наименование 

группы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 младшая группа (от 3 

до 4 лет) 

п. 34.4.3.1. ФАОП ДО  

Средняя группа (от 4 

до 5 лет) 

п. 34.4.3.2. ФАОП ДО  

Старшая группа (от 5 

до 6 лет) 

п. 34.4.3.3. ФАОП ДО  

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) 

п. 34.4.3.4. ФАОП ДО  

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 элементарных 

коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно 

полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной 

области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена 

на ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми 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. Педагогический 

работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с 

ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 
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негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 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 проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной 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 представлений о 

себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и 

обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия 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 развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность 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 общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические 

работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся 

в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у 
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каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические 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 грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития, 
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обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 
2.1.4.  Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 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, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, 

лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

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 задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-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 воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх 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 обучающихся. 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны 

стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми. 
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Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся с нарушением речи. 

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 подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

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

изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 
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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 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. 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 целостности организма. В 

этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

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

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя 

в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

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, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 
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- 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 обучающихся 

приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 

предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники 

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 обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 
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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 педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 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, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 

2.1.4.3. 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 самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
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симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и воспитателей. 

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

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Форма реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР: основная – получение дошкольного 

образования в образовательной организации. 

Иные формы (семейное воспитание, сетевая форма или ее отдельные компоненты) в МАДОУ 

д/с № 119 не реализуются. 

В МАДОУ д/с № 119 используются различные образовательные технологии: 

• Технологии проектной деятельности-развитие творческих способностей ребенка путем 

организации исследовательской деятельности, в ходе которой формируются 

познавательные, коммуникативные навыки, интеллектуальная инициатива. 

• Информационные технологии-мультимедийное сопровождение образовательного процесса, 

создание информационного пространства; 

• Технология исследовательской деятельности-организация решения познавательных задач, 

применение экспериментирования в работе с детьми, использование проектирования. 

• Технология «ТРИЗ»- формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание 

творческой личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в 

различных областях деятельности.  

• Технология линейного календаря-формирование у детей математических и логических 

представлений, начальных представлений о времени, навыков счёта. 

• Технология утреннего и вечернего круга- стимулирование речевой активности детей, 

активизация мыслительных возможностей. 
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• Здоровьесберегающие технологии- Сбережение здоровья детей путем создания 

благоприятных условий пребывания, воспитания и образования в ДОУ, укрепление 

психического и физического здоровья дошкольников. 

• Игровые технологии- Развитие интеллектуально-творческого потенциала воспитанников, 

воспитание нравственных качеств, в условиях эмоционального комфорта. 

Все технологии, используемые в МАДОУ д/с № 119 безопасные и осуществляются в 

соответствии с требованиями СП 2.4.36.48-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Парциальные программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой и «Ладушки» И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой реализуются в основной форме - получение дошкольного образования в 

образовательной организации. 

В МАДОУ д/с № 119 формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы использует в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  п. 24 ФОП ДО 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

проявления детской инициативы во всех видах деятельности, через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и социокультурных условий.     

Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, 

в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) - организация: 

• предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

• игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

• познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

• коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

• трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на 

улице);  

• двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

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 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

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 находит 

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 различных 

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

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным представителям) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные условия 

жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 



36 

 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

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

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

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

ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 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 ДОО 2 раза в год (в начале 

и в конце учебного года). 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в 

том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 
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- 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 ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

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 ДОО. 

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 ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями - логопедами групп один раз в неделю во 

второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, 

раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 
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3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например: «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

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 должностными 

инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей 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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2.6. Программа коррекционно-развивающей работы 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- создание условий для освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

2.1. Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

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 деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

отношений с родителями (законными представителями). 

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

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

- познавательное развитие детей с ТНР, 
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- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы 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, ринолалия, 

заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

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

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 словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

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, 
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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, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 

обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

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 ДОО образовательной 

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, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, позволит 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всестороннюю 

оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

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

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
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- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

2.8. 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 предварительная беседа с 

родителями (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

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

«Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

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

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления 

слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

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

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

птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 

словом. 

2.8.2. Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений.  

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

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 

построением предложений разных конструкций.  

В заданиях 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 обследования, 

в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

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

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

ребенку с ТНР.  
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Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 

произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в 

словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), 

в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

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

отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  
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Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать 

вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

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

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

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2.9.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 
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1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи. 

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

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

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», 

«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

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

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

волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

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 предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

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

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 
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тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, 

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

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

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

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

звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

щедрость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

2.9.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

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

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

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 
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2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

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

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

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

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в 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 работы в 

зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
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- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся 

среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной 

до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением 

темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- 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 общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 
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2.7. Рабочая программа воспитания 

 

2.7.1. Целевой раздел 

 

п. 49.1. ФАОП ДО 

 

 

2.7.2. Содержательный раздел 
 

п.49.2.  ФАОП ДО 

Характеристики уклада МАДОУ д/с № 119, отражающие специфику Организации. 

Цель и смысл 

деятельности 

Организации, её 

миссия.  

Цель деятельности МАДОУ д/с № 119 – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  Предметом деятельности Детского сада является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  Смысл деятельности МАДОУ д/с № 119 - создание 

условий для всестороннего развития детей их успешной социализации.   

Миссия МАДОУ д/с № 119 – совместная работа ДОУ и семьи для создания 

условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 

формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешное 

настоящее и будущее, сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка. 

Принципы жизни и 

воспитания в 

Организации. 

• всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка;   

• принцип возрастного соответствия - содержание и методы 

дошкольного образования реализуются в соответствии с 

психическими законами развития и возрастными особенностями; 

• принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

• обучение и воспитание — это целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

• принцип позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

• преемственность между всеми возрастными группами, между 

детским садом и начальной школой 

• индивидуализация дошкольного образования - построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и   интересов детей; 

• личностно-ориентированное взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; 

• поддержка и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности;  

• учет региональной специфики и особенностей; 

• открытость дошкольного образования; 
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• взаимодействие с семьями воспитанников; 

• создание современной информационно-образовательной среды 

ДОУ; 

• создание условий для профессионального и личностного роста 

педагогов. 
Образ 

Организации, её 

особенности, 

символика, 

внешний имидж. 

 

МАДОУ д/с № 119 – это динамично развивающиеся учреждение с 

многолетней историей и современными подходами в образовательно- 

образовательном процессе.  Главная особенность МАДОУ д/с № 119 на 

современном этапе - это применение современных образовательных 

методов, приёмов, технологий в воспитательно- образовательном процессе,  

повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста; усовершенствование  предметно-развивающей 

среды, включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в 

рамках интеграции образовательных областей. 
Отношение к 

воспитанникам, их 

родителям 

(законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам 

Организации 

Культура поведения воспитателя – основополагающая часть уклада 

МАДОУ д/с № 119. В свой работе педагог руководствуется Федеральным 

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

Федерации», Конвенцией о правах ребёнка, а также «Кодексом этики и 

служебного поведения работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского 

сада №119». Во взаимоотношениях с родителями (законными 

представителями) воспитанников сотрудники руководствуются 

принципами:   

• уважения, доброжелательности и корректности;   

• сотрудники в любой ситуации должны воздерживаться от действий 

и заявлений, выходящих за пределы их компетенции и полномочий, 

в том числе, во избежание случайного предоставления ложной 

информации, от консультирования родителей по вопросам, 

требующим специальных знаний и выходящих за пределы их 

компетенции.  - при взаимодействии с родителями соблюдать 

педагогическую этику.   

• сотрудники не должны разглашать информацию, которая может 

нанести им или учреждению материальный или иной ущерб, кроме 

случаев, когда разглашение подобной информации предусмотрено 

законодательством.     

Родители воспитанников (законные представители) являются активными 

участниками образовательной деятельности, в том числе, принимают 

участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

МАДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.), создают (принимают участие в деятельности) 

коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом МАДОУ 

д/с № 119.  Родители воспитанников (законные представители) имеют 

право обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МАДОУ д/с № 119 для защиты 

прав своего ребенка, оказывать помощь, направленную на развитие 

материальной базы ДО.  Педагогический коллектив детского сада строит 

свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. 

В учреждении изучается контингент родителей, социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников. 

Ключевые правила 

Организации. 

Работа МАДОУ Д/С № 119 ведётся  в соответствии с  «Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников  муниципального автономного 
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дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детский 

сад №119», которые разработаны с целью обеспечения комфортного и 

безопасного пребывания детей в Учреждении, а также успешной 

реализации целей и задач образовательной деятельности, определенных в 

уставе Учреждения, и определяют режим образовательного процесса, 

внутренний распорядок обучающихся и защиту их прав.  Группы работают 

в соответствии с утвержденным общим расписанием образовательной 

деятельности, планом воспитательно – образовательной работы и режимом, 

составленными в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся. 
Традиции и 

ритуалы, особые 

нормы этикета в 

Организации 

Традиционные события, ритуалы, праздники, мероприятия представляют 

собой годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, 

направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября 

по 31 мая), а также в летний оздоровительный период.   Направленность и 

тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:   

• исторические и общественно значимые события; 

• сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир 

неживой природы; 

• национальные праздники, традиции;  

• тематические недели;    

• иные темы, связанные с миром человека.   

В МАДОУ д/с 119 регулярно проводятся:  

• календарные и народные праздники. Приобщение детей к народным 

традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную 

личность, способную преодолевать жизненные препятствия.  - 

детско-родительские проекты: «Дерево поколений», «ЗОЖ в семье», 

«Труд в моей семье», «Традиции в моей семье».   

В каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить: «Утренний круг», «Вечерний круг».   

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со   

сверстниками, подвести итоги дня, что радовало и что огорчало в течение 

дня.  Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в   

которой проходит традиционное утреннее приветствие или подведение 

итогов дня.  

«День именинника».   

Цель: развивать у детей способность сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка 

в   группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах каждый 

ребенок   говорит имениннику пожелание.   

Этикет в МАДОУ д/с № 119 – это культура деятельности, культура 

общения, культурно- гигиенические навыки. Задачи ДОУ формировать 

представления у детей: 

• о нормах отношений между людьми;   

• о навыках культурного поведения у детей в разных жизненных 

ситуациях; нравственных качествах;   

• организационного поведения дома, на улице, в обществе;  

• о гигиене, опрятности; 

• культуре поведения за столом 

Особенности 

РППС, 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, 

обусловливающих реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом 
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отражающие образ 

и ценности 

Организации. 

их пространственной организации.   Предметно-пространственная среда в 

ДОО отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику 

ДОО и включает:   

• оформление помещений;   

• оборудование;   

• игрушки.   

Предметно-пространственная среда в МАДОУ д/с № 119:   

• отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком;   

• включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации;   

• отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится организация; является экологичной, природосообразной 

и безопасной; - соответствует требованиям ФГОС ДОО к РППС;  

• обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

• отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей;  

• обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную   картину мира; 

• обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

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

сохранены в среде;   

• обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта;  

• предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически 

привлекательна.  При выборе материалов и игрушек для предметно-

пространственной среды педагогический коллектив ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда Организации (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) и направлен на формирование 

ресурсов Рабочей программы воспитания.   

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

РПВ. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  
• участие представителей организаций партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные, региональные и муниципальные праздники 

торжественные мероприятия и т.п.);  

• проведение на базе организаций партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности;  
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• реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями – партнерами.   

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  Для всестороннего развития воспитанников, реализации 

воспитательных и образовательных задач МАДОУ д/с № 119 тесно сотрудничает с коллективом 

библиотеки им. Ю. Иванова, детской музыкальной школой им. Д. Д. Шостаковича, МАОУ средней 

общеобразовательной школой № 10, ГДП № 6. 

Характеристики воспитывающей среды Организации, отражающие ее специфику 

1. Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе: для реализации процесса формирования эмоционально-

ценностного отношения ребенка к   окружающему миру, другим людям воспитатели и 

специалисты ДОО в своей работе используют   разные виды деятельности:     

• игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным членом   

человеческого общества;   

• коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные   

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым;    

• предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный 

период, помогает ориентировать в окружающем мире;   

• изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир   

взрослых, познать его и принять в нем участие; 

• наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 

интересов, закрепляет социальные чувства; 

• проектная - активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает   

объединение и интеграцию разных видов деятельности; 

• конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением. 

2. Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии 

с традиционными ценностями российского общества:  

• ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной жизни; 

самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность детей;  

• занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей);   

• социокультурные праздники и досуговые мероприятия; 

• экскурсии и целевые прогулки; 

• кружковая работа; 

• музейная деятельность дошкольного образовательного учреждения; 

• встречи с интересными людьми — носителями культуры. 

3. Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество: для реализации процесса формирования 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к   окружающему миру, другим людям 

воспитатели и специалисты ДОО в своей работе используют   разные виды деятельности:     

• игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным членом   

человеческого общества; 

• коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные   

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым; 

• предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный 

период, помогает ориентировать в окружающем мире; 

• изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир   

взрослых, познать его и принять в нем участие; 
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• наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 

интересов, закрепляет социальные чувства; 

• проектная - активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает   

объединение и интеграцию разных видов деятельности; 

• конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением.    

4. Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии 

с традиционными ценностями российского общества. 

• ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной жизни; 

самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность детей;  

• занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей); 

• социокультурные праздники и досуговые мероприятия; 

• экскурсии и целевые прогулки;  

• кружковая работа; 

• музейная деятельность дошкольного образовательного учреждения; 

• встречи с интересными людьми — носителями культуры.  

5. Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать   существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность   принимать самостоятельные решения). 

Дошкольники получают позитивный социальный опыт   создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать   новое, в том числе и 

при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны   взрослыми.   С 

целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых   

дошкольники учатся:    

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные   

способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);    

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;   

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Характеристики общностей ДОО, отражающие специфику Организации 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского сообщества, 

детско-взрослой общности. 

Основные общности в ДОО:  

В МАДОУ д/с № 119 сформирована устойчивая система связей и   отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками   ДОО. Участники общности 

(педагогический коллектив) разделяют те ценности, которые   заложены в основу Программы. В 

ДОУ к профессиональным общностям относятся   педагогический совет, творческие и рабочие 

группы, психолого-педагогический консилиум.   Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной   деятельности.   Воспитатели, а также другие 

сотрудники должны:    

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных   ориентиров, 

норм общения и поведения;   

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные   

стремления к общению и взаимодействию;   

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри   

группы сверстников принимала общественную направленность;   

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства   

доброжелательности;   
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• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к   

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к   

заболевшему товарищу;    

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество   

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);    

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые   сплачивали 

бы и объединяли ребят;    

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.    

Профессионально-

родительская 

общность.  

Она включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых   объединяют общие ценности, цели развития и 

воспитания детей и уважение друг к другу.   Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Обязательно совместное 

обсуждение   воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для 

выявления и в дальнейшем создания   условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.   В основу совместной 

деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие   

принципы:   

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

• открытость дошкольного учреждения для родителей;    

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;    

• уважение и доброжелательность друг к другу;   

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равноценная ответственность родителей и педагогов.    

Профессионально-

родительская 

общность.  

Она включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых   объединяют общие ценности, цели развития и 

воспитания детей и уважение друг к другу.   Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Обязательно совместное 

обсуждение   воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для 

выявления и в дальнейшем создания   условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.   В основу совместной 

деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие   

принципы:   

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

• открытость дошкольного учреждения для родителей;    

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;    

• уважение и доброжелательность друг к другу;   

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равноценная ответственность родителей и педагогов.    

Детская общность.    

 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь   он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя   учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной   цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые   начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо   соотносить с 

желаниями других. Педагоги ДОУ воспитывают у детей навыки и привычки   

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его   успешность в том или ином сообществе. Поэтому 

так важно придать детским взаимоотношениям   дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и   друг 
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другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать   поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются 

разновозрастные детские   общности. В детском саду обеспечивается 

возможность взаимодействия ребенка, как со   старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо   

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех   правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для   ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания   заботы и 

ответственности. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 

Постоянное повышение квалификации педагогических работников, совместная работа с 

родительской общественностью по вопросам воспитания детей. В основу совместной деятельности 

семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:   

• единый подход к процессу воспитания ребенка;   

• открытость дошкольного учреждения для родителей;    

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

• уважение и доброжелательность друг к другу;   

• дифференцированный подход к каждой семье. 
Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей:  

Совместные мероприятия, спортивные праздники и развлечения, конкурсы, выставки, экскурсии 

обеспечивают разновозрастное взаимодействие детей 
Особенности работы ДОО с родителями (законными представителями). 
Особенности видов и форм деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемых в ДОО в процессе воспитательной работы. 

Включённость родителей Виды и формы работы 

Участие в проведение 

мониторинговых 

исследований 

• анкетирование; 

• социальный опрос. 

Участие в создании условий • участие в субботниках по благоустройству территории;  

• помощь в создании предметно – развивающей среды.  

Участие родителей в 

управлении ДОУ 
• участие в работе родительского комитета группы. 

Участие родителей в 

просветительской 

деятельность, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей                                 

• наглядная информация (стенды, папки – передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

• памятки;   

• создание странички на сайте ДОУ;   

• консультации, семинары, семинары – практикумы;   

• выпуск газеты для родителей «Психолог в детском саду»;  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на 

общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка 

Участие родителей в 

воспитательно–

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

• дни открытых дверей;  

• дни здоровья;  

• недели творчества;  

• совместные праздники, развлечения;   
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установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

• встречи с интересными людьми; 

• участие в творческих выставках;   

• мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

 

События образовательной организации, отражающие специфику ДОО.  

Особенности 

организации 

событий в ДОО:  
 

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в   ДОУ. Педагоги обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и   задач, реализация 

которых осуществляется на развивающих занятиях, организованные 

педагогом (регламентировано учебным планом), совместной детско-взрослой 

деятельности (образовательное событие), самостоятельной деятельности в 

созданных условиях для детских   игр. Освоение и закрепление детьми 

общепринятых норм и правил поведения осуществляется во   время режимных 

моментов.   Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

воспитательного процесса, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из   условий, потребностей, 

возможностей и готовности, интересов и инициатив воспитанников и их   

семей, педагогов, с учетом современных тенденций дошкольного 

образования. Педагоги ДОУ   использует календарь образовательных 

событий, приуроченных к государственным и   национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской   истории и 

культуры на учебный год от Минпросвещения России.   Важной особенностью 

реализации воспитательного процесса в ДОУ, традицией каждой   возрастной 

группы является утренний, вечерний круг, который проводится в форме 

развивающего   диалога.   Утренний круг — это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы   вместе порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что   интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и   

т. д.   Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии – обсуждение с 

детьми наиболее   важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и   анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному   уважению, 

умению слушать и понимать друг друга.  В МАДОУ д/с № 119 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями   

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи   с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

в   интересах человека, семьи, общества.   Основной целью педагогической 

работы МАДОУ д/с № 119 является формирование общей культуры   личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной   деятельности.   Ведущей в 

воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко   

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод   развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. Приоритет отдается   творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и   инсценировки, игры с 
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элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

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

внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее   

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 

умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских   способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического   руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как   

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.   Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

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

и на свежем воздухе. Она организуется с целью   активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными   детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто   

болеющими. 
Особенности 

совместной 

деятельности в 

образовательных 

ситуациях 

Особенности видов и форм совместной деятельности взрослого и ребенка В 

МАДОУ д/с № 119 в образовательных ситуациях: воспитательный процесс в 

МАДОУ д/с № 119 организуется в развивающей среде, которая   образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством   собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но   и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п.   Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели   свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием.   Приоритетными в воспитательном процессе 

являются следующие направления развития   дошкольников (физическое 

развитие, художественно – эстетическое развитие). Значительное   внимание 

в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления.   

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых   людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской   личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных   

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и   моральная мотивация детского труда.   Для МАДОУ д/с 

№ 119 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

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

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

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры   родителями 

отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной   

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

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

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 
Особенности предметно-пространственной среды Организации. 

Характеристики предметно-пространственной среды Организации: 

Знаки и символы: МАДОУ д/с № 119 расположен в трёх корпусах. В МАДОУ д/с № 119 20 

групп общеразвивающей направленности и одна группа 
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компенсирующей направленности для детей с НОДА. Внешний облик 

помещений ДОУ эстетически привлекателен и   соответствует целям 

образования: каждое групповое помещение имеет своё индивидуальное 

оформление и название. 
Компоненты среды, 

отражающие 

региональные и 

этнографические 

особенности 

социокультурных 

условий, в которых 

находится 

Организация:  

При реализации Программы коллектив ДОУ принимает во внимание 

социально-исторические   события региона, многонациональный состав 

населения Калининграда и Калининградской области, их быт, культуру 

и традиции, а также климатически условия региона. Это северо-западная 

часть России: время   начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.), ярко   выраженные особенности мягкой 

зимы и умеренно жаркого лета, тёплой весны и затяжной осени; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня. С учетом контингента 

воспитанников, их   индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей (законных   представителей) 

воспитанников, социальный состав семей воспитанников, их 

национальные   особенности. 
Компоненты среды, 

отражающие 

экологичность, 

природосообразность 

и безопасность: 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, 

обусловливающих реализацию воспитательного процесса в ДОО с 

учетом их пространственной организации.   Предметно-

пространственная среда в ДОО отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включает:   

• оформление помещений;  

• оборудование;   

• игрушки.   

Предметно-пространственная среда в МАДОУ д/с № 119:   

• отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком;  

• включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации;   

• отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится организация;   

• является экологичной, природосообразной и безопасной;  

• соответствует требованиям ФГОС ДОО к РППС;  

• обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

• отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей;  

• обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную   картину мира;  

• обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.)  

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде;   

• обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта;  
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• предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации гармонична и 

эстетически привлекательна.  При выборе материалов и игрушек 

для предметно-пространственной среды педагогический 

коллектив ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствует возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 
Компоненты среды, 

обеспечивающие 

детям возможность 

общения, игры и 

совместной 

деятельности. 

Предметно-пространственная среда в МАДОУ д/с № 119:    

• отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком;   

• включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации;   

• отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится организация;   

• является экологичной, природосообразной и безопасной;   

• соответствует требованиям ФГОС ДОО к РППС;   

• обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности;   

• отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей;   

• обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную   картину мира;   

• обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.)  

Компоненты среды, 

отражающие ценность 

семьи, людей разных 

поколений, радость 

общения с семьей: 

В МАДОУ Д/с № 119 имеются в свободном доступе для воспитанников 

и родителей (законных представителей) демонстрационные и 

информационные стенды для   родителей. Папки- передвижки с 

актуальной информацией по вопросам воспитания и образования детей, 

стенды для фотовыставок и детского творчества. Во всех возрастных 

группах имеется художественная литература, дидактические игры, 

игровое оборудование для сюжетно ролевых игр, наглядные пособия, 

отражающие ценность семьи. 

Компоненты среды, 

обеспечивающие 

ребёнку возможность 

познавательного 

развития, 

экспериментирования, 

освоения новых 

технологий, 

раскрывающие 

красоту знаний, 

необходимость 

научного познания, 

формирующие 

• Центр   экспериментирования. 

• Лаборатория для познавательно-исследовательской и опытно - 

экспериментальной деятельности детей. 

• Игрушки и игровое оборудование для с/р игры «Школа». 

• Игры – головоломки, математические игры, развивающие игры 

В.В. Воскобовича. 

• Конструктор различных размеров и материалов, центр   

конструирования. 
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научную картину 

мира: 

Компоненты среды, 

обеспечивающие 

ребёнку возможность 

посильного труда, а 

также отражающие 

ценности труда в 

жизни человека и 

государства:   

• Уголок дежурств.   

• Центр природы в   группе.   

• Огород на   подоконнике.  

• Огород   на территории. 
 

Компоненты среды, 

обеспечивающие 

ребёнку возможности 

для укрепления 

здоровья, 

раскрывающие смысл 

здорового образа 

жизни, физической 

культуры и спорта: 

• Центр двигательной   активности,   

• Центр безопасности,   

• Центр уединения,   

• Кабинет педагога - психолога,  

• Кабинет учителя – логопеда,  

• Спортивный зал,   

• Спортивная площадка   на территории МАДОУ д/с № 119. 

Компоненты среды, 

предоставляющие 

ребёнку возможность 

погружения в 

культуру России, 

знакомства с 

особенностями 

традиций 

многонационального 

российского народа: 

• Эстетическое оформление   групповых   помещений.  

• Музыкальный зал. 

• Центр природы. 

• Центр творчества. 

• Центр театрализации.  

• Музыкальный центр.  

• Выставки детского   творчества. 
 

Особенности социального партнерства ДОО. 
Особенности реализации социального партнерства ДОО:  

1. Участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные праздники, торжественные мероприятия и тому 

подобное). Взаимодействие ДОО и социальных партнёров строится на основе принципов: 

добровольность; 

• равноправие сторон; 

• уважение интересов друг друга;  

• соблюдение законов и иных нормативных актов; 

• учета запросов общественности; 

• сохранения имиджа учреждения в обществе; 

• установление коммуникаций между ДОО и социумом; 

• обязательность исполнения договоренности; 

• ответственность за нарушение соглашений.   

Взаимодействие с социальными партнерами построено на оформлении договоренностей 

(планов) совместного сотрудничества.  В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.   

Цель работы: продолжать укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 

установление   творческих и деловых контактов, повышающих эффективность деятельности и 

имидж детского сада. 
2. Участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования: Библиотека им. Ю. Иванова: тематические занятия, 
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викторины, экскурсии. Детская музыкальная школа им. Д. Д. Шостаковича: детские 

концерты, викторины, выставки детского творчества. 

3.  Реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами совместно с библиотекой им. Ю. Иванова МАДОУ д/с № 119 

осуществляет сотрудничество по приобщению воспитанников, родительской 

общественности к социокультурному наследию Калининграда и Калининградской области. 

  

2.7.3. Организационный раздел 

 

п. 49.3. ФАОП ДО 

 

Особенности 

кадрового 

обеспечения 

воспитательного 

процесса в ДОО: 

• воспитатель-32,  

• педагог-психолог-3,  

• учитель-логопед-2,  

• учитель-дефектолог-1,  

• музыкальный руководитель-4,  

• инструктор по физической культуре-2. 

Информация о 

социальных 

партнерах 

организации: 

• библиотека им. Ю. Иванова,  

• детская музыкальная школа им. Д. Д. Шостаковича,  

• МАОУ средняя общеобразовательная школа № 10, 

• ГДП № 6. 
Информация о 

наличии 

государственно-

общественных 

органов 

управления: 

• Наблюдательный совет 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

 

Направлениями деятельности МАДОУ д/с № 119, реализующей Программу, являются: 

• Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств. 

• Формирование предпосылок учебной деятельности. 

• Сохранение и укрепление здоровья. 

• Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся. 

• Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной  для 

обучающихся с ТНР. 

• Формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ТНР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной 

среде. В нашем детском саду дети с ТНР получают помощь в группе общеразвивающей 

направленности. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

• расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 

работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-

инвалида; 

• создание специальной среды; 

• предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

• порядок и содержание работы ППк Организации. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ТНР строится по АОП ДО, разработанной на 

базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

• формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ТНР и здоровых 

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

• личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ТНР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работ. 
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Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ТНР в общеобразовательной группе реализуется 

с учетом: 

• особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

• особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

• вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ТНР к включению 

в среду нормативно развивающихся детей; 

• критериев готовности ребенка с ТНР продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

• организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с ТНР 

в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с ТНР дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

• Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом 

учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ТНР. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование 

самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, учитывая, что у 

обучающихся с ТНР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ТНР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ТНР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у обучающихся 

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

• Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 

Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который 

дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ТНР, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного образования; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 
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3.2. Кадровые, финансовые и материально-технические условия реализации 

Программы 

 

Кадровые условия реализации Программы 
 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку, соответствующую:  

• квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638). 

• профессиональным стандартам, а именно:  

✓ "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550)  

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

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

N 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 

2015 г., регистрационный N 38575);  

✓ "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный N 45406);  

✓ "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный N 46612). 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы с детьми ТНР в 

МАДОУ д/с № 119 осуществляют следующие педагоги: 

• учитель-дефектолог (ведущий специалист) 

• учитель-логопед 

• педагог-психолог 

• воспитатель 

• инструктор по физической культуре 

• музыкальный руководитель. 

 

Финансовые условия реализации Программы 

 
    В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом специальных условий получения образования обучающимися 

с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 

2022, N 29, ст. 5262). 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

https://sudact.ru/law/prikaz-minzdravsotsrazvitiia-rf-ot-26082010-n-761n/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-18102013-n-544n/professionalnyi-standart_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-24072015-n-514n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-10012017-n-10n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-12042017-n-351n/professionalnyi-standart/
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     В ДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся с ТНР, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей.  

• МАДОУ д/с № 119 имеет 3 корпуса (ул. Войнич, д.2, ул. Репина,54, ул. Ш. Руставели, 2).  Два 

корпуса дошкольного учреждения построены по типовому проекту: ул. Войнич, д. 2 в 1974 

г., ул. Репина, 54 в 1975 г., третий корпус находится в здании, которое является 

архитектурным памятников начала 20 века.   

 

Административные 

помещения, 

методический кабинет:  

здание №1, адрес: г. 

Калининград, ул. Войнич, 2 

административные помещения — 30.7 

кв. м.                                 

иное: 582.4 кв. м.     

здание №2, адрес: г. 

Калининград, ул. Репина, 54                         

административные помещения — 52,5 

кв. м                     

здание №3, адрес: г. 

Калининград, ул. Ш. 

Руставели, 2                          

административные помещения — 

21,6кв. м 

 

Групповые помещения здание №1, адрес: г. 

Калининград, ул. Войнич, 2 

Групповые помещения (6) — 709 кв. м 

(учебные- 293.4 кв. м, спальня - 216.1 

кв. м кв. м. раздевалка 129.5кв.м., 

туалетная комната-70 кв. м)             

здание №2, адрес: г. 

Калининград, ул. Репина, 54                         

Групповые помещения (12) — 1279.2 

кв. м (учебные- 673 кв. м., спальня - 

130.9 кв. м., 

здание №3, адрес: г. 

Калининград, ул. Ш. 

Руставели, 2                          

Групповые помещения (3) — 204,3 кв. м 

(учебные- 81,3 кв. м., спальня – 72,9 кв. 

м., раздевалки- 28,2кв.м., кв. м., 

туалетные комнаты- 21,9 кв. м) 

Помещения для 

занятий специалистов 

(учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

педагог-психолог):  

 

здание №1, адрес: г. 

Калининград, ул. Войнич, 2 

помещения для занятий — 47.1 кв. м       

 

здание №2, адрес: г. 

Калининград, ул. Репина, 54                         

помещения для занятий — 23 кв. м 

(кабинет учителя-логопеда -12.7 кв. м 

кабинет педагога-психолога-10.3 кв. м.)                       

здание №3, адрес: г. 

Калининград, ул. Ш. 

Руставели, 2                          

помещения для занятий — 17,4 кв. м 

(кабинет учителя-дефектолога -8,9 кв. м 

кабинет педагога-психолога-8,5 кв. м) 

Помещения, 

обеспечивающие 

охрану и укрепление 

физического и 

психологического 

здоровья, в том числе 

медицинский кабинет: 

здание №1, адрес: г. 

Калининград, ул. Войнич, 2 

помещения для занятия физической 

культурой и спортом - 68                         

медицинский блок —      17.7 кв. м.                               

здание №2, адрес: г. 

Калининград, ул. Репина, 54                         

помещения для занятия физической 

культурой и спортом - 57,7кв. м                                    

медицинский блок —      21,7 кв. м                                  

здание №3, адрес: г. 

Калининград, ул. Ш. 

Руставели, 2                          

медицинский блок —    10,6 кв. м 

 

Дополнительные 

помещения (при 

наличии)  

здание №1, адрес: г. 

Калининград, ул. Войнич, 2 

В МАДОУ д/с № 119 имеется сенсорная 

комната 
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Оформленная 

территория и 

оборудованные участки 

для прогулки ДОО. 

 

Детский сад имеет территорию с игровым оборудованием, зелеными 

насаждениями, цветниками, огородом, имеются спортивные площадки.  

Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют 

высокий профессиональный уровень. Коллектив ДОУ стабильный, 

способный предоставить качественное образование воспитанникам во 

взаимодействии с законными представителями и социумом, имеет 

положительные отзывы, востребован. 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в МАДОУ 

д/с № 119 обеспечивает реализацию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

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

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРОС МАДОУ д/с № 119 создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие 

росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС в МАДОУ д/с № 119 является: 
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• содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

• трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

• полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

• доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ТНР, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

• безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

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

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в МАДОУ д/с № 119 обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также является комфортной для работы педагогических работников. 

 

3.4. Распорядок и/или режим дня 

 
Режим дня в МАДОУ д/с № 119 предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
Режим и распорядок дня установлены с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 
Основными компонентами режима в МАДОУ д/с № 119 являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий) 
Группы полного дня: 
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Режим дня 

2 младшая группа  
Режимный момент Благоприятный 

период 

Неблагоприятный 

период 

Прием детей 

07:30-08:20 07:30-08:20 Прогулка (50 минут) 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 08:20-08:30 08:20-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
08:30-08:55 08:30-08:55 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к образовательной деятельности 08:55-09:00 08:55-09:00 

Образовательная деятельность (включая 1 перерыв по 10 

минут) 

Пон. 09:00-09:15 Пон. 09:00-09:15 

09:45-10:00 09:45-10:00 

Вт. 09:00-09:15 Вт. 09:00-09:15 

09:30-09:45 09:30-09:45 

Ср. 09:00-09:15 Ср. 09:00-09:15 

10:30-10:45 10:30-10:45 

Чет. 09:00-09:15 Чет. 09:00-09:15 

09:30-09:45 09:30-09:45 

Пят. 09:00-09:15 Пят. 09:00-09:15 

09:25-09:40 09:25-09:40 

Второй завтрак 10.05-10.10 10.05-10.10 

Подготовка к прогулке     10.10-10.25 10.45--10.50       

Прогулка    10.25-11.30 10.50 -11.30        

Самостоятельная деятельность детей   10.05-10.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.40 11.30-11.40 

Обед 11.40-12.00 11.40-12.00 

Подготовка к дневному сну 12.00-12.05 12.00-12.05 

Сон 12.05-15.05 12.05-15.05 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.05-15.10 15.05-15.10 

Самостоятельная деятельность детей, дополнительные 

занятия, подготовка к полднику 15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 
15.40-16.40 15.40-16.40 

Образовательная деятельность, дополнительные занятия 
  

  

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к ужину 16.40-17.00        

17.00-17.15 

16.40-17.00        17.00-

17.15 Ужин 

Подготовка к прогулке 17.15-17.25 17.15-17.25 

Прогулка. 
17.25-19.25 17.25-19.25 

Самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой. 19:25-19:30 19:25-19:30 

Режим дня 

Средняя группа 
Режимный момент Благоприятный 

период 

Неблагоприятный 

период 

Прием детей 07:30-08:20 07:30-08:20 
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Прогулка (50 минут) 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 08:20-08:30 08:20-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
08:30-08:55 08:30-08:55 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к образовательной деятельности 08:55-09:00 08:55-09:00 

Образовательная деятельность (включая 1 перерыв по 10 

минут) 

Пон. 09.00-09.20 Пон. 09.00-09.20 

09:10-09:30 09:10-09:30 

Вт. 09:00-09:20 Вт. 09:00-09:20 

09:40-10:00 09:40-10:00 

Ср. 09.00-09.20 Ср. 09.00-09.20 

09:30-09:50 09:30-09:50 

Чет. 09:00-09:20 Чет. 09:00-09:20 

09:30-09:50 09:30-09:50 

Пят. 09:00-09:20 Пят. 09:00-09:20 

11:20-11:40 11:20-11:40 

Второй завтрак 10.10-10.15 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке     10.15-10.25     10.40-10.50 

Прогулка    10.25-11.40 10.50 -11.40        

Самостоятельная деятельность детей   10.15-10.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-11.50 11.40-11.50 

Обед 11.50-12.10 11.50-12.10 

Подготовка к дневному сну 12.10-12.20 12.10-12.20 

Сон 12.20-14.50 12.20-14.50 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 14.50-15.00 14.50-15.00 

Самостоятельная деятельность детей, дополнительные 

занятия, подготовка к полднику 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 
15.40-17.00 15.40-17.00 

Образовательная деятельность, дополнительные занятия 
    

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к ужину 17.00-17.10        

17.10-17.20 

17.00-17.10        17.10-

17.20 Ужин 

Подготовка к прогулке 17.20-17.25 17.20-17.25 

Прогулка. 
17.25-19.25 17.25-19.25 

Самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой. 19:25-19:30 19:25-19:30 

 
Режим дня 

Старшая группа      

Режимный момент Благоприятный 

период 

Неблагоприятный 

период 

Прием детей 

07:30-08:20 07:30-08:20 Прогулка (50 минут) 

Самостоятельная деятельность детей 
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Утренняя гимнастика 08:20-08:30 08:20-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
08:30-08:55 08:30-08:55 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к образовательной деятельности 08:55-09:00 08:55-09:00 

Образовательная деятельность (включая 1 перерыв по 10 

минут) 

Пон. 09:00-09:20 Пон. 09:00-09:20 

10.10-10.35 10.10-10.35 

15:50-16:15 15:50-16:15 

Вт. 10:05-10:25 Вт. 10:05-10:25 

11:05-11:30 11:05-11:30 

15:00-15.25 15:00-15.25 

Ср. 09:00-09:20 Ср. 09:00-09:20 

10:10-10:35 10:10-10:35 

Чет. 09:25-09:45 Чет. 09:25-09:45 

10:05-10:30 10:05-10:30 

15:50-16:15 15:50-16:15 

Пят. 09:00-09:20 Пят. 09:00-09:20 

10:05-10:30 10:05-10:30 

15:05-15:30 15:05-15:30 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке     10.35-10.45     11.00-11.10 

Прогулка    10.45-12.10    11.10-12.10 

Самостоятельная деятельность детей   10.35-11.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.15 12.10-12.15 

Обед 12.15-12.25 12.15-12.25 

Подготовка к дневному сну 12.25-12.30 12.25-12.30 

Сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.05 15.00-15.05 

Самостоятельная деятельность детей, дополнительные 

занятия, подготовка к полднику 
15.05-15.35        

15.40-17.25 

15.40-17.25        15.05-

15.35         

Полдник 15.35-15.40 15.35-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 
    

Образовательная деятельность, дополнительные занятия 
15:10-15:35 15:10-15:35 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к ужину 17.20-17.25            

17.25-17.35 

17.20-17.25          

17.25-17.35 Ужин 

Подготовка к прогулке 17.35-17.40 17.35-17.40 

Прогулка. 
17.40-19.25 17.40-19.25 

Самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой. 19:25-19:30 19:25-19:30 

 

Режим дня 

Подготовительная группа 
Режимный момент Благоприятный 

период 

Неблагоприятный 

период 

Прием детей 
07:30-08:20 07:30-08:20 

Прогулка (50 минут) 
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Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 08:20-08:30 08:20-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
08:30-08:55 08:30-08:55 

Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к образовательной деятельности 08:55-09:00 08:55-09:00 

Образовательная деятельность (включая 1 перерыв по 10 

минут) 

Пон. 09.00-09.30 Пон. 09.00-09.30 

09.40-10.10 09.40-10.10 

10.45-11.15 10.45-11.15 

Вт. 09:00-09:30 Вт. 09:00-09:30 

09:40-10:10 09:40-10:10 

11:45-12:15 11:45-12:15 

Ср. 09.00-09.30 Ср. 09.00-09.30 

09.50-10.20 09.50-10.20 

11.45-12.15 11.45-12.15 

Чет. 09:00-09:30 Чет. 09:00-09:30 

09:40-10:10 09:40-10:10 

10:40-11:10 10:40-11:10 

Пят. 09:00-09:30 Пят. 09:00-09:30 

11:45-12:15 11:45-12:15 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке пн.чт.11.15-11.20         

вт, ср., пт.                        

10.20-10.25 

пн.чт.11.15-11.20         

вт, ср., пт.                        

10.20-10.25 

Прогулка 
пн.чт.11.20-12.15         

вт, ср., пт.                        

10.25-11.30 

пн.чт.11.20-12.15         

вт, ср., пт.                        

10.25-11.30 

Самостоятельная деятельность детей     

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
12.15-12.20    12.15-12.20     

Обед 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к дневному сну 12.30-12.35 12.30-12.35 

Сон 12.30-15.05 12.30-15.05 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.05-15.10 15.05-15.10 

Самостоятельная деятельность детей, дополнительные 

занятия, подготовка к полднику 
15.45-17.25        

15.10-15.40         

15.45-17.25        15.10-

15.40         

Полдник 15.40-15.45 15.40-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 
16.15-17.20 16.15-17.20 

Образовательная деятельность, дополнительные занятия 
15.45-16.15 15.45-16.15 

Самостоятельная деятельность детей (ежедневно) 

Подготовка к ужину 17.20-17.25            

17.25-17.35 

17.20-17.25            

17.25-17.35 Ужин 

Подготовка к прогулке 17.35-17.40 17.35-17.40 

Прогулка. 
17.40-19.25 17.40-19.25 

Самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой. 19:25-19:30 19:25-19:30 
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3.5. Календарный план воспитательной работы 

 
Наименование 

мероприятия 

Содержание дел, 

событий, мероприятий 

Участвующие 

дошкольные 

группы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

День снятия блокады 

Ленинграда; День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего 

"лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День 

памяти жертв 

Холокоста 

Беседы, просмотр 

презентаций 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

27 января Воспитатели 

Новый год на побережье 

Балтийского моря 

Беседы, развлечение Все возрастные 

группы 

Январь Воспитатели 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

Беседы, просмотр 

презентаций, рисунки. 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

2 февраля Воспитатели 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества; 

Беседы, просмотр 

презентаций 

Средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы 

15 февраля Воспитатели 

Международный день 

родного языка 

Беседы, просмотр 

презентаций 

Все возрастные 

группы 

21 февраля Воспитатели 

День защитника 

Отечества 

Беседы, просмотр 

презентаций, праздник 

совместно с 

родителями, выставки 

рисунков. 

Все возрастные 

группы 

23 февраля Воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Всемирный день театра Беседы, театральные 

постановки 

Все возрастные 

группы 

7 марта Воспитатели 

Международный 

женский день 

Беседы, просмотр 

презентаций, праздник 

совместно с 

родителями, выставки 

рисунков. 

Все возрастные 

группы 

8 марта Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Беседы о Родине, о 

малой Родине, о 

географическом 

положении России, об 

исторических событиях, 

связанных с Крымом. 

Все возрастные 

группы 

18 марта Воспитатели 

День рождения 

зеленоградского кота 

Конкурс рисунков, 

беседы, виртуальные 

экскурсии 

Все возрастные 

группы 

 Воспитатели 

День космонавтики Беседы, просмотр 

презентаций, 

развлечение, выставки 

рисунков. 

Все возрастные 

группы 

12 апреля Воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Народный праздник 

"День селёдки" 

Виртуальные экскурсии Все возрастные 

группы 

 Воспитатели 
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Праздник Весны и 

Труда 

Беседы, выставка 

рисунков, совместный 

труд с детьми в 

цветниках 

Все возрастные 

группы 

1 мая Воспитатели 

День Победы Беседы, презентации, 

участие в Бессмертном 

полку, парад Победы, 

выставка рисунков, 

возложение цветов к 

могиле Неизвестного 

солдата, высадка цветов 

в память о героях ВОВ 

Все возрастные 

группы 

9 мая Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы, презентации, 

беседы о Кирилле и 

Мефодии, о Франциск 

Скорина, экскурсия в 

библиотеку. 

Средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы 

24 мая Воспитатели 

День колеса в 

Калининграде 

Беседы, поделки, 

презентации 

Все возрастные 

группы 

Май Воспитатели 

День защиты детей Праздник, беседы, 

рисунки на асфальте 

Все возрастные 

группы 

1 июня Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

День русского языка Беседы, презентации, 

беседы о Кирилле и 

Мефодии, о Франциск 

Скорина, экскурсия в 

библиотеку. 

Все возрастные 

группы 

6 июня Воспитатели 

День России Беседы о Родине, о 

малой Родине, о 

географическом 

положении России, об 

исторических событиях, 

связанных с 

героическим прошлым 

России. 

Все возрастные 

группы 

12 июня Воспитатели 

День памяти и скорби Беседы, просмотр 

презентаций 

Все возрастные 

группы 

22 июня Воспитатели 

День семьи, любви и 

верности 

Беседы о семье, о Петре 

и Февронии, рисунки 

«Моя семья», 

совместные 

мероприятия с 

родителями и детьми. 

Все возрастные 

группы 

8 июля Воспитатели 

День города 

Калининграда и День 

рыбака 

Беседы, выставка 

рисунков, виртуальные 

экскурсии 

Все возрастные 

группы 

Июль Воспитатели 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Беседы о 

Государственной 

символике, о Родине, о 

малой Родине, о 

географическом 

положении России, об 

исторических событиях, 

связанных с 

героическим прошлым 

России. 

Все возрастные 

группы 

22 августа Воспитатели 
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День российского кино Виртуальные экскурсии, 

викторины по русским 

народным сказкам. 

Все возрастные 

группы 

27 августа Воспитатели 

День знаний Праздник Все возрастные 

группы 

1 сентября Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Конкурс плакатов «Нет 

террору». Беседы с 

детьми. 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

3 сентября Воспитатели 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Беседы, презентации, 

беседы о Кирилле и 

Мефодии, о Франциске 

Скарино 

Средние, старшие 

и 

подготовительные 

группы 

8 сентября Воспитатели 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Беседы о профессиях. 

Викторины. Экскурсия 

по детскому саду. 

Все возрастные 

группы 

27 сентября Воспитатели 

Международный день 

пожилых людей 

Международный день 

музыки 

Беседы, изготовление 

поздравительных 

открыток. 

Все возрастные 

группы 

1 октября Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

День защиты животных Беседы, фотовыставки 

«Мой питомец», 

рисование, презентации, 

экскурсия в 

Калининградский 

зоопарк 

Все возрастные 

группы 

4 октября Воспитатели 

День учителя Беседы о профессии 

учителя. 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

5 октября Воспитатели 

День отца в России Беседы, совместные 

мероприятия с участием 

пап, изготовление 

поздравительных 

открыток. 

Все возрастные 

группы 

Третье 

воскресенье 

октября 

Воспитатели 

День народного 

единства 

Беседы о 

Государственной 

символике, о Родине, о 

малой Родине, о 

географическом 

положении России, об 

исторических событиях, 

связанных с 

героическим прошлым 

России. 

Все возрастные 

группы 

4 ноября Воспитатели 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

Беседы. Старшие и 

подготовительные 

группы 

8 ноября Воспитатели 
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День матери в России Беседы, совместные 

мероприятия с участием 

пап, изготовление 

поздравительных 

открыток. 

Все возрастные 

группы 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Беседы о 

Государственной 

символике, о Родине, о 

малой Родине, о 

географическом 

положении России, об 

исторических событиях, 

связанных с 

героическим прошлым 

России. 

Все возрастные 

группы 

30 ноября Воспитатели 

День национального 

парка Куршская коса 

Виртуальные экскурсии, 

беседы, участия в 

конкурсах, 

тематические занятия. 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь Воспитатели 

День неизвестного 

солдата 

Международный день 

инвалидов 

Беседы. Все возрастные 

группы 

3 декабря Воспитатели 

День добровольца 

(волонтера) в России 

Беседы, акции. Все возрастные 

группы 

5 декабря Воспитатели 

Международный день 

художника 

Беседы, конкурсы 

рисунков, виртуальные 

экскурсии. 

Все возрастные 

группы 

8 декабря Воспитатели 

День Героев Отечества Беседы, презентации. Все возрастные 

группы 

9 декабря Воспитатели 

День Конституции 

Российской Федерации 

Беседы о правах 

человека, о 

международной 

конвенции, о Родине, о 

малой Родине, о 

географическом 

положении России, об 

исторических событиях, 

связанных с 

героическим прошлым 

России. 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

12 декабря Воспитатели 

Новый год Новогодний утренник. Все возрастные 

группы 

31 декабря Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации 

 

    Программа ориентирована на работу с детьми ТНР в возрасте от 3 до 7/8 лет. 

 

Ссылка на ФАОП ДО 

 

    Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 N 

72149): https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/?ysclid=lnu3i9ar84769534286 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

    В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по 

взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные представители) также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных 

представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности 

Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

    Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей осуществляется через следующие 

формы работы: 

• Коллективные формы взаимодействия (общие родительские собрания, групповые 

родительские собрания, дни открытых дверей, семейный клуб, проведение детских 

праздников и «досугов»). 

• Индивидуальные формы взаимодействия (анкетирования и опросы, беседы и консультации 

специалистов, родительский час, психологическая служба доверия). 

• Формы наглядного и информационного обеспечения (информационные стенды и 

тематические выставки, выставки детских работ). 

• Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

• Совместные и семейные проекты различной направленности. 

• Опосредованное интернет-общение.

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/?ysclid=lnu3i9ar84769534286
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