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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) на 2023-2025 учебные годы 

(далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями:  

❖ Федеральной образовательной программы дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022); 

❖ Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

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

72264); 

❖ Конвенции о правах ребенка от 13.12.1989 года;  

❖ Семейного Кодекса  Российской Федерации;  

❖ Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ;  

❖ Федеральным законом от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» ред. от 02.07.2013 года); 

❖ Указа Президента РФ от 01.06.2012 года «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

❖ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 

1014;  

❖ Письмом Минобрнауки России от 18.04.2008 года № АФ – 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми – инвалидами»; 

❖ Письмом Минобрнауки России от 27.03.2000 года № 27/901-6 «О психолого – 

медико – педагогическом консилиуме образовательного учреждения»; 

❖ Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

❖ Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 93» г. Курска;  

❖ Лицензии   на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 

1245 от 04.05.2012 года, выданной Комитетом образования и науки Курской 

области;  

а также с учетом  Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной и вариативной примерной 

адаптированной  основной образовательной программы  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н.В. Нищевой. 
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1.1.1. Цель и задачи Программы (ФАОП ДО п.10.1, с.4, п. 10.2., с. 5) 

Цель реализации Программы – обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

• реализация содержания АОП ДО; 

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 (ФАОП ДО п.10.3, с. 5-6, 10.3.8., с. 16-17) 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

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

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

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

1. Положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации развития 

для всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка на 

любом возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные 

детерминанты детского развития. 

2. Идея о "смысловом строении сознания" - чувственный и практический опыт имеют 

ведущее значение в формировании сугубо индивидуального "смыслообраза мира" у 

ребенка. 

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных 

технических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, 

чувствительных областей коры головного мозга и формирования межнейронных связей как 

основы развития высших психических функций. 

4. Теория имитации и подражания, а также последовательного формирования умственных 

действий. 

5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-исследовательскую 

деятельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальные 

способы действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа 

познания. 

6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

7. Положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у обучающихся и 

теория социальной компенсации. 

8. Принцип комплексного воздействия, то есть научно-обоснованное сочетание 

коррекционно-педагогической помощи в образовании обучающихся с ТНР и медицинских 

мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

инвалида (далее - ИПРА). 

9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощи в 

образовании обучающихся с ТНР, когда основой содержания коррекционно-

педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния 

психического и физического развития. 

10. Этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание 

коррекционно-педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), 

патогенеза (механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического 

развития ребенка. 

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 

означающий, что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на 

закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих 

обучающихся со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных 

невербальных и вербальных средств с постепенным усложнением различных форм 

символизации - от реальных предметов к предметам-символам, картинкам или барельефам, 

естественным и специальным жестам, табличкам с написанными словами и фразами, 

устной, дактильной речи. 

12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда 

специальные средства, методы и приемы обучения используются как для формирования у 

обучающихся с ТНР новых более совершенных психологических достижений, механизмов 
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компенсации, так и для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции 

нарушений поведения. 

13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника и 

ребенка с ТНР, что предполагает последовательную смену формы взаимодействия (при 

постепенной передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от совместной 

деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка с 

помощью или под контролем педагогического работника. 

14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в том, 

что коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТНР максимально 

возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 

15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос нового 

позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении; 

16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей 

заключается в том, что деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 

занятий по модели учебных предметов в школе. Содержание образовательной деятельности 

в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

17. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей); 

18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в 

образовании ребенка с ТНР. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Программа реализуется с учетом рекомендаций территориальной ПМПК города 

Курска в группах комбинированной направленности с 5 лет, которые функционируют в 

режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием. В группах, реализующих 

Программу,  обеспечивается  целенаправленность образования и воспитания за счет 

возрастного принципа комплектования. 

При реализации Программы принимается во внимание: 

❖ Кадровое и материально-техническое обеспечение. Дошкольное учреждение 

полностью укомплектовано  специалистами соответствующей квалификации 

(учитель – логопед, педагог-психолог, медицинский работник), имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы.  С целью совершенствования  педагогической техники и овладения 

инновационными технологиями  специалисты  включены в систему повышения 

профессионального уровня,  как  на  региональном   уровне, так и через 

информационную систему сети Интернет.  

Учреждение имеет  надлежащую  материально-техническую   базу, 

позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду. В 
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образовательном учреждении располагаются изолированные кабинеты учителей – 

логопедов, педагога-психолога и медицинского  работника. В процессе реализации  

коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности  педагога-психолога, учителя-

логопеда,  учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для детей с ТНР, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы. 

❖ Информационное обеспечение. Дошкольное учреждение обеспечивает всех 

участников образовательного процесса системой доступа к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности 

с детьми,  имеющими ТНР, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

❖ Психолого-педагогическое обеспечение. Дошкольное учреждение обеспечивает 

дошкольников,  имеющих  ТНР  оптимальным режимом  учебных нагрузок, 

вариативными  формами  получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также соблюдение комфортного психоэмоционального режима, который также 

предполагает обязательное участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

❖ Климатические особенности региона. Умеренно континентальный характер 

региона позволят круглогодично осуществлять комплексную коррекционную 

деятельность, как в помещениях учреждения, так и на улице, используя 

естественные факторы среды. 

❖ Система сетевого взаимодействия. Образовательное учреждение активно 

сотрудничает с территориальной ПМПК города Курска, Курским институтом 

регионального  образования, кафедрой  дефектологического факультет Курского 

государственного  университета. 

❖ Распределение контингента. Отличительной особенностью реализации данной 

программы состоит в том, что часть воспитанников, обучающихся по 

адаптированной программе для детей с ТНР,  находится в группах комбинированной 

направленности для детей 5-6  и 6-7, в связи с чем  такие направления АПО как 

коррекционно-развивающая работа, диагностическая и информационно-

просветительская работа  осуществляются на базе данных групп.   

Информационная карта 

контингента воспитанников, обучающихся по Программе  

в 2023-2024 учебном году 

Номер  группы Количество воспитанников  

ОНР 

 1 уровень 

ОНР  

2 уровень 

ОНР  

3 уровень 

ФФН 

(в т.ч. с 

дизартрией) 

Всего 

Группа  

комбинированной  

направленности детей 

5-6  лет № 6 

 

- 

 

- 

 

7 

 

3 

 

10 

Группа  

комбинированной  

направленности детей 

6-7  лет № 8 

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

 

 

11 
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Психофизиологические особенности развития воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

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.  

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. У них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза 

остаѐтсяискажѐнной в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более 

разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются уже различные лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на вопросы по картинке, 

связанные с семьѐй, знакомыми явлениями окружающего мира, но они не знают многих 

слов, обозначающих животных и их детѐнышей, части тела, одежду, мебель, профессии и 

т.д.  

Характерным остаѐтся резко выраженный аграмматизм: смешение падежных форм; 

отсутствие согласования глаголов с существительными; ошибки в употреблении числа и 

рода существительных, глаголов; нарушение согласования прилагательных и 

числительных с существительными; трудности при пользовании предложными 

конструкциями (часто предлоги  

вообще опускаются). Понимание обращѐнной речи остаѐтсянеполным, так как многие 

грамматические формы различаются детьми недостаточно. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развѐрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений, На этом 

фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно 

полнаясформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднѐн 

подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в 

употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных 

частей речи, построении предложений.  

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на 

слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов.  

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чѐткости, 

последовательности изложения, в нѐм отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения.  

 

Психофизиологические особенности развития воспитанников 

с  нарушениями речи (ФНР, ФФНР) 

 

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой 

её стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования 

фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 
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произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и затруднением в 

звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается. 

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем: 

недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков; 

замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и представляющими, 

поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка; смешение звуков. Это 

явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда звуков в различных 

словах. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, в других - этот же самый звук 

заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем неустойчивость 

произношения усиливается в самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том, что 

подобные отклонения в формировании произношения связаны в значительной степени с 

недостаточностью фонематического восприятия. 

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при 

анализе звукового состава речи. Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и 

слов, при определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с 

определенным звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных 

заданий, связанных с выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего 

согласного звука в слове, слогообразующего гласного в односложных словах практически 

им недоступно. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

ФФНР нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность 

словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и чёткость речи. 

Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией — акустикофонематической и 

артикуляторно-фонематической формы. 

Дети с дизартрией по своей клинико-психологической характеристике представляют 

неоднородную группу. При этом нет взаимосвязи между тяжестью дефекта и 

выраженностью психопатологических отклонений. Дизартрия, и в том числе наиболее 

тяжелые ее формы, могут наблюдаться у детей с сохранным интеллектом, а легкие, 

«стертые» проявления встречаются как у детей с сохранным интеллектом, так и у детей с 

олигофренией. У этих детей наряду с недостаточностью звукопроизносительной стороны 

речи наблюдаются обычно нерезко выраженные нарушения внимания, памяти, 

интеллектуальной деятельности, эмоционально-волевой сферы, легкие двигательные 

расстройства и замедленное формирование ряда высших корковых функций.  

Двигательные нарушения обычно проявляются на более поздних сроках 

формирования двигательных функций, особенно таких, как развитие возможности 

самостоятельно садиться, ползать с попеременным одновременным выносом вперед руки и 

противоположной ноги и с легким поворотом головы и глаз в сторону вперед вынесенной 

руки, ходить, захватывать предметы кончиками пальцев и манипулировать с ними. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости и истощаемости нервной системы. На первом году жизни 

такие дети беспокойны, много плачут, требуют к себе постоянного внимания. У них 

отмечаются нарушения сна, аппетита, предрасположенность к срыгиванию и рвотам, 

диатезу, желудочно-кишечным расстройствам. Они плохо приспосабливаются к 

изменяющимся метеорологическим условиям. 

В дошкольном возрасте дети с дизартрией двигательно беспокойны, склонны к 

раздражительности, колебаниям настроения, суетливости, часто проявляют грубость, 

непослушание. Двигательное беспокойство усиливается при утомлении, некоторые 

склонны к реакциям истероидного типа: бросаются на пол и кричат, добиваясь желаемого. 

Другие пугливы, заторможены в новой обстановке, плохо к ней приспосабливаются, 
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избегают трудностей. 

Несмотря на то, что у детей не наблюдаются выраженные параличи и парезы, 

моторика их отличается общей неловкостью, недостаточной координированностью, они 

беспомощны в навыках самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и точности 

движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму, поэтому долго не 

проявляется интерес к рисованию и другим видам ручной деятельности, в школьном 

возрасте отмечается плохой почерк. Выражены нарушения интеллектуальной 

деятельности: низкая умственная работоспособность, нарушения памяти, внимания. 

Для многих детей характерно замедленное формирование пространственно-

временных представлений, оптико-пространственного гнозиса, фонематического анализа, 

конструктивного праксиса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

(ФАОП ДО п. 10.4.8., с. 73, п. 10.4.8.4. , с.77- 78) 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР. Целевые 

ориентиры задают вектор воспитательной деятельности педагогических работников и 

основную направленность содержания обучения. Психологические достижения, которые 

выбраны в качестве целевых ориентиров для обучающихся с ТНР, являются результатом и 

могут появиться только в процессе длительного целенаправленного специальным образом 

организованного обучения. 

Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности: 

1) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема пищи, при 

выполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании; 

2) информирование педагогических работников о чувстве голода и (или) жажды, усталости 

и потребности в мочеиспускании и (или) дефекации с помощью доступных средств 

коммуникации; 

3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в зависимости 

от поставленной цели и внешних условий среды; 

4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорирование 

лишних предметов при выполнении задания; 

5) умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

6) умение выполнять доступные движения под музыку; 

7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об эмоциональном 

состоянии социальным образом, то есть с помощью мимики, жестов и речи; 

8) осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, результатов 

продуктивной деятельности; 

9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника; 

10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки во 

внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

11) соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в 

опыте; 
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12) общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

13) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения - "Я", 

"Ты", "Мой", "Моя", "Мое", "хороший", "плохой"; 

14) использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка слова 

(восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, 

правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного ритма. 

16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, скорости, в 

том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 

18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении игровой 

и предметной деятельности. 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

(ФАОП ДО 10.5.1.-10.5.11, с. 78-81) 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"2, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ 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 ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

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

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

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

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 
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создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 
2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

(ФАОП ДО п.37, с.434-436) 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

1. Самостоятельное познание ребенком с ТНР окружающего мира крайне ограничено и без 

эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, целенаправленного 

развивающего взаимодействия и сотрудничества с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями) практически невозможно. В сотрудничестве с 

ними в процессе специально организованного практического контакта с окружающей 

средой развиваются восприятие, мышление и речь ребенка, становится возможным его 

знакомство с культурой. Интенсивное развитие движений обеспечивает поступление 

необходимого потока сенсорной информации и возможность практического контакта 

ребенка с окружающей средой, а значит ее познания и накопления разнообразного 

чувственного опыта, осознание социальных отношений. Понятно, что деление 

образовательного процесса на отдельные области условно, а содержание каждой из них 

взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако деление обеспечивает 

содержательную направленность занятий, смену различных видов деятельности, сугубо 

индивидуальную организацию образовательной среды и выбор средств обучения. 

2. Программный материал каждой из пяти образовательных областей изложен с учетом 

универсальных закономерностей психического развития человека, согласно которым 

каждый последующий этап психического развития характеризуется более совершенными и 

результативными взаимоотношениями ребенка с окружающей средой, а их появление 

становится возможным благодаря наличию и преобразованию психологических 

достижений предыдущего этапа развития. Определенная степень физиологической 

зрелости организма, последовательность созревания различных зон и областей коры 

головного мозга лежат в основе сложного психофизиологического механизма, 

определяющего высокую чувствительность и сензитивность ребенка к разного рода 

воздействиям и появлению характерных для данного возраста психологических 

достижений. Несвоевременность педагогических усилий, в частности реализация в 

процессе обучения содержания ниже или значительно выше актуальных психологических 

возможность ребенка, как и механическая ориентировка на возрастные нормативы не 

способствуют оптимальной реализации психологического потенциала обучающихся. 

3. У обучающихся с ТНР в младенческом возрасте необходимо создать условия для 

формирования и совершенствования чувственной сферы, в частности ощущений и 

восприятия. Наряду с этим следует оказывать активное воздействие и стимулировать 

развитие движений, особенно координации и согласования изолированных движений 

между собой, выполнения ориентировочно-исследовательских движений рук. С их 

помощью обучающиеся начинают самостоятельно совершать ориентировочно-поисковые 

действия и активно познавать окружающий мир. 

4. Однако успешная реализация этого процесса становится возможной только при наличии 

систематического эмоционально-развивающего общения педагогического работника с 

ребенком, в ходе которого реализуется целенаправленное обучение и развивается 

способность к подражанию, создаются условия для многократного повторения увиденных 

им верных эталонов действий педагогического работника с предметом. Именно благодаря 

подражанию и повторению происходит усвоение культурно-исторического опыта, 

накопленного человечеством, и овладение социальными действиями и деятельностью в 

окружающей среде, внутри которых вырастает и развивается мышление. Подражание 

служит основой усвоения речи (жестовой, вербальной или дактильной) и знаково-

символической функцией мышления. 
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5. На следующем этапе психического развития обучающихся целью обучения является 

содействие формированию умения осуществлять рациональный выбор и самостоятельно 

реализовывать социальные действия для достижения собственной цели, при этом 

учитывать внешние условия среды и ситуацию, вносить в схему деятельности необходимые 

изменения. Способность ребенка решать практические задачи путем применения 

вспомогательных средств и предметов, различных схем деятельности, то есть за счет 

выполнения умственных действий или познавательной деятельности, является конечной 

целью дошкольного образования обучающихся с ТНР. 

6. При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать актуальные психологические 

достижения, степень снижения функциональных возможностей анализаторов и их 

структуру, индивидуальные личностные особенности и предпочтения ребенка с ТНР. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(ФАОП ДО п. 37.1, с.436, 37.1.4, с. 439-440) 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" направлена на 

формирование у обучающихся с ТНР системы доступной коммуникации, социальных 

способов взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми, предметным 

миром, природой, Я-сознания и положительного самовосприятия, понимания чувственной 

основы родственных и социальных отношений между людьми; становление 

самостоятельности и целенаправленности деятельности, положительных индивидуально-

личностных свойств; усвоение социальных норм поведения, основ безопасной 

жизнедеятельности, а также правил межличностного общения; овладение игровой и 

продуктивными видами деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТНР в данный период направлена на: 

1) расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником и другими 

детьми; 

2) развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества с 

педагогическим работником; 

3) обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой 

деятельности и ориентировки в окружающем; 

4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных столовых 

приборов (вилкой, ложкой); 

5) обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, сбоку); 

6) формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой посуду 

(при наличии двигательных возможностей); 

7) развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и (или) 

мочеиспускания; 

9) развитие навыков одевания - раздевания; 

10) формирование навыков опрятности; 

11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

12) учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, гостях; 

13) развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих 

действий с действиями партнёра; 

14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и 

активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению педагогического 

работника; 

15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии и 

эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 
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16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиями 

педагогического работника, обучение воспроизведению их по подражанию и показу; 

17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве фланелеграфа, 

прибора "Школьник", в книге при рассматривании иллюстраций; 

18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания последовательности 

событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в доступной 

коммуникативной форме; 

19) развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств и 

интересов; 

20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 

педагогического работника, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, 

брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

21) формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 
 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

(ФАОП ДО п. 37.2, с.440, 37.2.4, с. 443-444) 
 

Образовательная область "Физическое развитие" направлена на укрепление 

здоровья и поддержание потребности в двигательной активности, развитие у обучающихся 

сохранных двигательных возможностей, формирование новых моторных актов, социальной 

направленности движений, социальных действий с предметами, а также социально-

обусловленных жестов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТНР в данный период направлена на: 

1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за педагогическим 

работником; 

2) формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, потребности в 

разных видах двигательной деятельности; 

3) формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами рук 

согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу расслабленной кистью 

правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть 

руку на ладонь другой руки; фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг 

о друга; стучать ладонью по столу; соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев 

рук ("домик"); соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

("корзиночка"). 

4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и 

положение руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве; 

5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с нарушением зрения 

сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при 

передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка 

к действию с тростью); 

6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 

7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, координации 

движений рук и ног при ходьбе; 

8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным 

ритмом; 

9) формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

10) совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спуске и 

подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно переступать ногами, в том 

числе по поверхности с разным наклоном; 

11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при изменении 
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направления и скорости движения; 

12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

13) развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с мячом 

разного размера в соответствии с созданной педагогическим работником ситуацией: 

бросать мяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от себя ногой или 

руками (сбивание кеглей), 

14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: 

разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот, 

складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, складывать 

предметы, производить изменения. 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(ФАОП ДО п. 37.3, с.434, 37.3.4, с. 448-450) 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" предполагает развитие 

сохранных функциональных возможностей анализаторов для преобразования ощущений в 

непосредственное восприятие окружающего мира, развитие внимания и памяти 

(накопление образов-восприятия), формирование способности обобщать и анализировать 

сенсорный опыт, овладевать социальными способами познания и умственными действиями 

в качестве основных интеллектуальных операций и базы для появления более совершенных 

форм мышления. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТНР в данный период направлена на: 

1) создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 

группы согласно одному сенсорному признаку; 

3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых звуков и их 

отраженному повторению путем подражания; 

5) совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 

процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 

признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному назначению; 

8) формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров - по 

длине, ширине, высоте, величине; 

10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

11) формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: 

"одинаково"; 

13) формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных видах 

деятельности; 

15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении (раздевалка, 

игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение помещений доступным 

коммуникативным способом; 

16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным 

способом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 
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17) учить выполнению движений путем ориентировки "от себя", расположению игрушек и 

других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-внизу, 

впереди-позади; 

18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что 

происходит вокруг и где он находится, что делает; 

19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем 

ориентировки от другого человека; 

20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 

ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в пространстве 

изначально ориентируясь от положения собственного тела "от себя", а затем исходя из 

положения другого человека; 

23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 

ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и справа; 

24) развитие подражания новым простым схемам действий; 

25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, 

выбора и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, при 

затруднении использование метода целенаправленных практических и поисковых проб; 

26) воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 частей 

(при наличии остаточного зрения); 

27) создание условий для формирования целостной картины мира; 

28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, сегодня, 

завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

(ФАОП ДО п. 37.4, с.450, 37.4.4, с. 452-454) 

 

Образовательная область "Речевое развитие" включает в себя формирование таких 

социальных способов контакта с людьми, как жестово-символические средства, речь и 

альтернативные формы коммуникации, а также совершенствование звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с произведениями детской литературы. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТНР в данный период направлена на: 

1) развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

2) развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

3) стимулирование потребности использовать при общении со педагогическим работником 

или другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые высказывания: 

отдельные слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

4) формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в 

доступной коммуникативной форме; 

5) развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной, письменной) 

инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, положи книгу в шкаф, собери 

карандаши в коробку, положи бумагу на стол; 

6) формирование умения при общении использовать местоимение "я"; 

7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и а___, ту и 

тутуту. 

8) различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа; 

музыкальные инструменты - барабан, металлофон; 
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9) различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, произносимые 

тихо и громко; музыкальные инструменты - барабан, пианино, бубен; игра с игрушками с 

произнесением слогосочетаний; 

10) различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов, словосочетаний и 

фраз; 

11) различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: 

пианино, дудка, гармоника, голос - звуки и слоги, произносимые высоким и низким 

голосом); 

12) различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

13) различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа: 

ПАпа, паПА, паПАпа); 

14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

15) определение на слух направления звука, источник которого расположен справа - слева 

- сзади - спереди, и узнавание источника звука; 

16) увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и словосочетаний; 

17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с сохранением 

их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и слогов в слове) с 

выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, норм орфоэпии; 

18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, о, у, э, и, ы, п, 

б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

19) развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей его 

письменное и (или) графическое обозначение; 

21) совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их 

речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов); 

22) формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Что 

это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные (Какого цвета? Какой 

формы? Что с ним делают?); 

23) обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа бумаги: верхняя, 

нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в 

деятельности; 

24) обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука и нога, левая рука 

и нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

25) обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду наверх, я 

иду вниз; 

26) развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять 

сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

27) формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 

величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной 

форме. 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(ФАОП ДО п. 37.5, с.454, п. 37.6, с.457, п. 37.6.1-37.6.5, с. 457-460) 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" в данной 

программе представлена музыкальным воспитанием и следующими видами продуктивной 

деятельности: лепка, аппликация, конструирование, рисование. 

Содержание данной области реализуется как на специальных музыкальных занятиях, так и 

в другое учебное время, в том числе на прогулке. Важным направлением работы является 

формирование продуктивной деятельности на занятиях лепкой и аппликацией, 

конструирования и рисования. Изобразительная деятельность оказывает влияние на самые 

различные стороны психического развития. При выполнении данной деятельности перед 
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ребенком встает конкретная практическая задача, требующая определенного уровня 

развития мышления, знаний и умений. Первым этапом обучения обучающихся 

изобразительной деятельности является умение обследовать реальный предмет, 

следующим этапом - изображать его с натуры с помощью простой графической схемы, 

затем - обозначать полученное изображение символом, знаком или словом. 

В случае выраженных нарушений зрения, когда ведущую роль играет осязательное 

восприятие, наиболее важным и доступным видом изобразительной деятельности является 

лепка, цель которой - подвести ребенка к пониманию возможности изображения реального 

предмета. В лепке реальный объемный предмет предлагается в объемном изображении. В 

процессе обучения лепка способствует формированию точных образов восприятия, а также 

развитию согласованности движений рук, мышечной силы и мелкой моторики. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие" в период формирования предметной деятельности, также позволяет 

структурировать ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, 

рисование, конструирование. 

В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

1) формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

2) развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных произведений 

разного характера; 

3) знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь, 

бубен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки) и способом 

игры на них; 

4) закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных возможностей; 

5) формирование навыка подражания движениям педагогического работника при звучании 

знакомой музыки; 

6) стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

7) развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки, 

изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии; 

8) формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах разных 

музыкальных ритмов; 

10) формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по доступной 

коммуникативной инструкции; 

11) развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных 

произведений; 

12) формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

13) формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои движения с 

ритмом и характером мелодии, движениями других обучающихся. 

В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) знакомство с основными приемами лепки; 

2) формирование представления о предметной лепке; 

3) формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 

4) формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

5) обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последовательному их 

выполнению в соответствии с заданной целью; 

6) формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям педагогического работника; 
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7) формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) обучение основным приемам выполнения аппликации; 

2) формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на плоскость 

согласно образцу; 

5) выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям педагогического 

работника; 

6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

7) формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

1) развитие графических навыков; 

2) развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 

3) формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку; 

4) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не выходя за 

рамки рельефного контура; 

5) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая 

действиям педагогического работника; 

6) формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

7) формирование умения рисовать по образцу; 

8) формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям 

педагогического работника; 

9) формирование умения согласовывать свои действия с действиями других обучающихся 

при выполнении коллективной работы; 

В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, справа, над или 

под, дальше, ближе; 

2) знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 

изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

3) формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 

4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

5) формирование умения выполнять постройки по инструкции педагогического работника, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

6) развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

 
2.2. Взаимодействие педагогических работников с обучающимися 

(ФАОП п. 38, с. 460-461) 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

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

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

(ФАОП п. 39, с. 461-462, п. 39.8, с. 480, п. 39.8.1-39.8.9 с. 480-484) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителям (законным представителям). 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 Организации 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. 

Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не только 

немедленного оказания адресной помощи ребенку с ТНР специалистами в образовательном 

учреждении, но одновременно и создания специальных условий для его воспитания и 

развития в семье. 

Цель организации взаимодействия педагогического коллектива Организации с 

семьями дошкольников заключается в расширении "поля" коррекционного воздействия, 

обучении родителей (законных представителей) созданию специальных условий, жизненно 

необходимых для развития ребенка с ТНР; оказании помощи не только ему, но и всей его 

семье; активизации ее воспитательного и реабилитационного потенциала, собственных 

ресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие и максимально возможное 

преодоление выявленных нарушений. 

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТНР строится на следующих 

принципах: 

семья ребенка с ТНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально 

обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий для 

развития и воспитания ребенка; 

взаимодействие с семьей ребенка с ТНР осуществляется в рамках комплексного и 

непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 

семья ребенка с ТНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенок не 

только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, нравственные 

качества, отношение к людям, характер межличностных связей. 

Взаимодействие с семьями обучающихся с ТНР направлено на решение следующих 

задач: 

а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 

мотивирование родителей (законных представителей), а также других родственников на 

совместную работу; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

формирование у них психолого-педагогической компетентности; 

в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с ТНР, 

нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 

психофизического развития ребенка; 

г) формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений 

конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТНР посредством 

проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТНР осуществляется в следующих 

направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое 

консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая 
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коррекция, психологическая помощь. 

Образовательно-просветительская работа. 

В работе данного направления участвуют все специалисты Организации, которые в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности проводят лекции-беседы 

для родителей (законных представителей) обучающихся. Главная цель: сформировать у 

родителей (законных представителей) и других близких лиц представления об 

особенностях, динамике и перспективах развития ребенка с ТНР, возрастных параметрах, к 

которым нужно стремиться подвести развитие ребенка (коммуникативное, социально-

личностное, когнитивное). Способствуют установлению позитивного контакта с родителям 

(законным представителям) описание особенностей педагогических технологий, раскрытие 

и демонстрация преимущества коррекционных приемов, которые необходимо использовать 

в процессе воспитания ребенка дома. Необходимо также обратить внимание родителей 

(законных представителей) на принципы и приемы воспитания ребенка с ТНР в семье, 

обучить родителей (законных представителей) конструктивному с ним взаимодействию. 

Важно отметить, что взаимодействие педагогических работников Организации с 

семьями дошкольников должно быть направлено не только на формирование психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и развития ребенка, но и на подготовку к их непосредственному включению в 

его коррекционно-развивающий процесс. 

В процессе взаимодействия сотрудникам Организации следует учитывать факт того, 

что родители (законные представители) обучающихся с ТНР испытывают значительные 

трудности как психологического (межличностного и внутриличностного), так и 

педагогического (информационно-образовательного) характера. Многие традиционные 

воспитательные установки, характерные любой семье, воспринимаются отчужденно или же 

не воспринимаются. Психологическая травматизация родителей (законных 

представителей), длительное нахождение в тяжелой жизненной ситуации в значительной 

степени осложняют взаимодействие между семьями обучающихся и педагогическими 

работниками. Сотрудникам Организации в процессе взаимодействия с родителям 

(законным представителям) следует тактично, в деликатной форме раскрывать особенности 

нарушений развития ребенка, не требовать мгновенного принятия их рекомендаций, 

постепенно достигать поставленных целей с использованием средств рационального 

убеждения. 

Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и 

оказание психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных 

с принятием и ценностным отношением к ребенку с ТНР; снятие напряженности и 

психологической травматизации, возникшей у родителей (законных представителей) в 

связи с рождением в семье ребенка с инвалидностью; преодоление трудностей в 

отношениях между членами семьи, обостренных тяжестью состояния ребенка; 

формирование согласованности между членами семьи в использовании воспитательных 

приемов; коррекцию позиций родителей (законных представителей) гиперболизирующих 

или отрицающих наличие проблем у ребенка. 

Консультирование организуется в разных формах, коллективно и индивидуально, 

когда каждый из родителей (законных представителей) и других членов семьи может 

представить свою проблему специалисту отдельно. Процедура диагностики 

внутрисемейных взаимоотношений осуществляется в процессе консультирования. Она 

направлена на выявление причин, как препятствующих, так и способствующих 

адекватному развитию ребенка с ТНР. 

Педагогическая коррекция. 

Важно не только проконсультировать родителей (законных представителей) 

ребенка, но и показать на практике как его нужно развивать, формировать предметно-

практическую деятельность и представления об окружающем мире, организовывать игру. 
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Осуществляя взаимодействие с родителям (законным представителям) в данном 

направлении, учитель-дефектолог решает следующие задачи: 

практическое обучение родителей (законных представителей) способам коррекционного 

ухода, приемам и методам воспитания ребенка ТНР с учетом выявленных нарушений и с 

целью создания специальных условий его развития дома; 

формирование у родителей (законных представителей) представлений о специфических и 

возрастных особенностях, индивидуальном маршруте развития их собственного ребенка. 

С этой целью родителям (законным представителям) предлагается участие в разных 

формах организации коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях с 

ребенком "педагогический работник - ребенок - родители (законные представители)", 

участие в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими 

диадами; участие в тематических семинарах-тренингах, досуговых мероприятиях. 

Организуя коррекционно-развивающие занятия "специалист - ребенок - родитель", 

учитель-логопед непосредственно обучает родителей (законных представителей) способам, 

приемам и методам воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как нужно 

правильно общаться с ребенком, используя метод эмоционально-смыслового комментария, 

описывая и планируя все действия ребенка родители (законные представители) должны 

стремиться регулярно и доступно разговаривать с ребенком, обращаться к нему с радостью, 

улыбкой на лице, комментировать происходящее и планировать совместно будущее). 

Учитель-логопед рассказывает родителям (законным представителям), как вызывать 

у ребенка интерес и помогать ему выполнять задания, поддерживать стремление познания 

и деятельности. Тематика занятий определяется учителем-дефектологом, в зависимости от 

выявленных проблем в детско-родительских отношениях и уровня их педагогических 

знаний и умений. Вовлечение членов семьи в процесс целенаправленной образовательной 

деятельности, установление партнерских отношений с семьей позволяет осуществлять 

перенос приобретенных ребенком умений и навыков в обычную жизнь; служит 

практической основой для формирования у родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической компетентности по вопросам воспитания и развития ребенка с 

ТНР. 

Психологическая помощь. 

 Основная цель психологической помощи - поддержать семью ребенка с ТНР, 

оказать ей поддержку с целью нейтрализации последствий психоэмоционального стресса. 

Задачи работы педагога-психолога в данном направлении включают: 

повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 

стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление состояния 

"горя", "безвыходности", "безысходности", "тупиковой ситуации"; 

обновление мироощущения, самоценности "Я", понимания собственной роли в воспитании 

ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие ситуации 

такой, какая она есть; 

определение конкретных задач перед родителем на период "здесь и теперь" (так как на 

начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив). 

Основным методом психокоррекционного воздействия выступает 

психотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется 

также конкретной ситуацией взаимодействия с родителем и характером существующих у 

него проблем. Психотерапевтическая беседа используется в целях оказания 

психологической помощи родителям (законным представителям). 

Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей "обратную связь". 

Психотерапевтическая беседа позволяет родителям (законным представителям) обрести 

уверенность в будущем своего ребенка, не чувствовать собственную "потерянность" в связи 

с проблемами ребенка, а самое главное - быть четко ориентированными на выполнение 

рекомендаций специалистов. 

С целью оказания эмоциональной поддержки семьям педагог-психолог может 
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проводить групповые психотерапевтические тренинги с родителям (законным 

представителям), повышая у них самооценку и формируя чувство потребности в ребенке и 

любви к нему. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

(ФАОП п.48, с .688, п. 48.8.1-48.8.2, с. 690-691) 

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала 

обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ТНР, возможно и происходит в 

специально созданных условиях воспитания и обучения. Успешность психического 

развития зависит от своевременности и регулярности оказания коррекционно-

педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных 

нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число как общих, 

так и специфических образовательных потребностей у обучающихся с ТНР требуют 

создания специальных условий обучения для формирования возрастных психологических 

достижений, ведущей и типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так и 

специфических отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 

Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых 

ориентиров АОП ДО и открывает перспективы освоения содержания общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть 

представлено для каждой образовательной области Программы и обобщается в 

индивидуальной программе коррекционной работы (далее - ИПКР). Ориентиром для 

определения содержания коррекционно-развивающей работы в каждой образовательной 

области являются актуальные психологические достижения и "зона ближайшего развития" 

ребенка с ТНР во всех линиях психического развития (физической, социально-

коммуникативной, познавательной, речевой), которые были зафиксированы в ходе 

последнего контрольного психолого-педагогического обследования. 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работы 

необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений в 

развитии ребенка; определить уровень психического развития ребенка на момент 

проведения первичного психолого-педагогического обследования и "зону его ближайшего 

развития"; изучить социальную ситуацию развития. Учитывая разноуровневый характер 

психического развития обучающихся с ТНР, наполнение содержательной части ИПКР по 

степени сложности и объему предлагаемого материала определяется на основе принципа 

"от простого к сложному". В ИПКР допускается корректировка и видоизменение ее 

содержания, необходимость которых возникает в процессе работы, предусматривается 

возможность включения дополнительного материала или наоборот сокращения какого-

либо содержания. При этом изменение содержания программы является определенным 

отражением изменений, происходящих с ребенком в процессе работы. 

В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТНР принимают участие все специалисты, 

реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная группа) при 

непосредственном участии родителей (законных представителей). 

Содержание ИПКР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных 

потребностей ребенка с ТНР, включает: 

сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизни и 

психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (законных 

представителей), анализа рекомендаций ПМПК и заключения врачебной комиссии 

медицинской организации; 

углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения 
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актуального уровня психического развития, структуры нарушений психического развития, 

потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных особенностей поведения и 

личностных характеристик на момент поступления в Организацию. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами экспертной 

группы в сотрудничестве с родителями (законными представителями) осуществляется 

наполнение ИПКР конкретным содержанием, которое соответствует индивидуальным 

особым образовательным потребностям ребенка: 

определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных областей; 

основные направления и содержание коррекционной работы с учетом структуры дефекта, 

а также наиболее эффективные методы и приемы обучения, способствующие успешному 

овладению ребенком содержанием ИПКР. Помощь в определении направлений, методов и 

приемов коррекционно-педагогической работы специалисту может оказать современная 

методическая литература и учебные пособия, где подробно изложено содержание 

коррекционной работы с детьми, имеющими сенсорные, двигательные и другие нарушения; 

результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с ТНР 

используются для определения мер и условий, необходимых для реализации потребности в 

уходе и присмотре (кормлении, одевании или раздевании, совершении гигиенических 

процедур, передвижении), а также для обеспечения безопасной среды; 

определяется перечень необходимых технических средств (включая индивидуальные 

средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, необходимых для реализации 

содержания ИПКР. 

определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, степень 

участия родителей (законных представителей) в реализации содержания ИПКР на данном 

этапе его развития в домашних условиях. 

3. Разработанная ИПКР утверждается ППк Организации. В зависимости от результатов 

анализа медико-социальной информации и психолого-педагогического обследования 

ребенка с ТНР ППк устанавливает срок реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 

месяцев, но не может превышать одного года. 

4. В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный мониторинг, по результатам 

которого допускается внесение корректив в различные структурные компоненты 

программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов 

реализации ИПКР. ППк Организации на основании данных психолого-педагогического 

обследования ребенка с ТНР, мнения родителей (законных представителей) и 

специалистов, реализующих образовательный процесс, принимает решение о 

корректировке содержания ИПКР или прекращении ее действия. Важно, чтобы в процессе 

оценки эффективности реализации ИПКР было уделено место анализу качества и полноты 

созданных для данного ребенка специальных образовательных условий для его 

полноценного включения в образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

психологическими особенностями и возможностями. Положительная динамика в развитии 

ребенка и социализации является основанием для разработки нового содержания ИПКР. 

В ходе коррекционно-развивающей работы у обучающихся с ТНР на каждом 

возрастном этапе необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: общение, 

предметная, игровая, продуктивная, а также их структурных компонентов: 

ориентировочного, операционного, мотивационного, регулятивного и оценочного. 

Основная роль педагогического работника при реализации содержания 

коррекционно-развивающей программы заключается в своевременной организации 

предметно-развивающей среды и педагогически обоснованной, психологически 

комфортной ситуации общения педагогического работника с ребенком в процессе 

обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия планомерно усложняются 

ориентировочная и исследовательская активность, обогащается восприятие, развиваются 

чувства и эмоции, формируются двигательные навыки, социальные формы взаимодействия 
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и речевая деятельность в соответствии с возрастными, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями обучающихся с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР осуществляется в форме 

индивидуального или подгруппового занятия. Продолжительность и частота 

коррекционно-развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка и 

динамикой усвоения нового материала. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются ребенку в 

порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и специальные 

методы и приемы в каждой линии развития, зависят от числа и глубины нарушений 

психического развития и поведения, специфических образовательных потребностей 

ребенка. 

2.5. Рабочая программа воспитания 

(ФАОП п. 49, с. 691-693, п. 49.1.1.-49.1.4, с. 693-697, п. 49.2.1-49.2.8, с. 707-714, п.49.3.1-

49.3.3, с. 714-717, п. 49.3.5, 49.4-49.5, с.718-719) 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

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

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 
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программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 
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Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены 

в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся 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 обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 
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приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 

и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
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соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста  

(до 8 лет). 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 
 

 

Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 
Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 
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Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся 

с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
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введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 
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внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 
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наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с 

ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная 

работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы. 

 

Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 
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№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, 

локальные акты, правила 

поведения для обучающихся 

и педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию режима 

дня; разработку традиций и ритуалов 

Организации; праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие 

Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ.  

События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым 

ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

работниками дошкольного учреждения. В реализации Программы участвуют иные 

работники МБДОУ № 93, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие реализацию 

Программы. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а так же 

особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

Воспитательно-образовательною работу с детьми в ДОУ осуществляют 35 
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педагогов, из них: 23 воспитателя, 4 педагога дополнительного образования, 3 учителя-

логопеда, 1 педагог психолог, 2 музыкальных руководителя 2 инструктора по 

физической культуре. 

 

Анализ качественного и количественного состава педагогического коллектива 

Образование 

Количество 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

непедагогическое 

Среднее 

специальное 

35 чел. 18 чел. 5 чел. 12 чел. 

100% 52 % 14 % 35% 

Стаж педагогической работы 

До 3 лет 

 

От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

От 20 до 

25 лет 

Свыше 

25 лет 

1 чел. 2 чел. 6 чел. 3 чел. 5 чел. 3 чел. 15 чел  

3% 6% 17% 9% 14 % 9% 42% 

Квалификация 

Количество 

педагогов 

 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

Первая 

квалификацион- 

ная категория 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Не имеет 

35 чел 6 чел. 6 чел 23 чел.  0 чел. 

100% 17% 17% 66% 0% 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 
представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 
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работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(ФАОП П. 50,с. 719-720) 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

(ФАОП п.51.8, с. 730-731, п.51.8.1.-51.8.5, с. 731-733) 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Предоставление специальных условий обучения детям с ТНР осуществляется для 

достижения поставленных образовательных целей и решения намеченных коррекционно-

развивающих задач в ходе последовательной реализации педагогического процесса в 

образовательной организации. 

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, 

последовательного психического развития и социализации обучающихся с ТНР является 

правильно организованная диагностика психического развития ребенка, результаты 

которой определяют содержание, форму предоставления, методы и приемы его обучения 

на текущем возрастном этапе. 

Психолого-педагогическую диагностику психического развития обучающихся следует 

проводить в начале и конце года, что позволит получить дополнительные данные об 

эффективности образовательной деятельности и определить содержание обучения ребенка 

на следующем возрастном этапе. 

В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные условия: 

привычное для ребенка время бодрствования, обязательное присутствие близкого человека, 

его непосредственное участие, установление эмоционального контакта. 
При реализации образовательной деятельности с обучающимися с ТНР 

педагогический работник должен соблюдать следующие педагогические условия: 

выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии с уровнем его 

психического развития; 

разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия; 

организация предметно-развивающей среды и содержательного общения педагогических 

работников с детьми с учетом целей и задач развивающего обучения и коррекционно-

педагогического воздействия; 

создание развивающих условий окружающей среды как в процессе обучения, так и при 

самостоятельной деятельности обучающихся. 
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Важным условием является обобщение содержания коррекционно-педагогической 

работы в индивидуальной программе, которая разрабатывается для каждого ребенка. В ней 

учитываются результаты анализа психологических достижений, ограничений и 

потенциальных возможностей ребенка, особенности освоения им программного материала 

предыдущего этапа, факторов, которые оказывают непосредственное влияние на динамику 

психического развития обучающихся. На основании этого анализа в Программе 

указываются специальные методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление 

актуальных психологических достижений возраста и гармоничное формирование 

последующих, характерных для "зоны ближайшего развития" в пяти образовательных 

областях. 

Содержание индивидуальной программы коррекционно-педагогической работы должно 

содействовать преобразованию "зоны ближайшего развития" в актуальные достижения 

психики ребенка с ТНР в запланированный временной промежуток, то есть реализовывать 

определенные цель и задачи коррекционно-педагогической работы. При выборе 

упражнений и дидактического материала предпочтение отдается упражнениями и 

материалам, которые формируют психологические достижения различных линий развития, 

воздействуют на несколько сфер одновременно, формируют более совершенные 

психологические достижения, умения и навыки следующего возрастного этапа, несут в себе 

элемент новизны и посильной сложности, интересны и доступны для самостоятельной 

практической познавательной активности ребенка. 

Обучающиеся с ТНР быстрее усваивают новые знания в совместной, а затем в 

совместно-разделенной деятельности. В дошкольном возрасте им становится доступно 

деловое сотрудничество, при котором они начинают приобретать новый практический 

опыт и знания по подражанию и путем ориентировки на образец. 

Программа должна содержать сведения о специалистах, ее реализующих, в том числе о 

необходимости предоставления услуг ассистента (тьютора) и рекомендации по 

организации предметно-развивающей среды. 

Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития различной 

природы требуют индивидуального подбора режима образовательной нагрузки. 

Развивающие занятия с детьми с ТНР проводятся в следующих режимах: щадящий, средний 

и нормальный. Выбор того или иного режима педагогической работы с ребенком 

определяется состоянием здоровья и устойчивостью к физическим и сенсорным нагрузкам, 

то есть индивидуальными психофизическими особенностями и возможностями ребенка. 

Занятия с детьми с ТНР с регрессом и стагнацией проводятся в щадящем режиме, 

при котором продолжительность целенаправленного педагогического воздействия 

составляет 5-15 минут. При этом режиме индивидуальные коррекционные занятия с детьми 

раннего возраста проводятся только в утреннее время, в дошкольном возрасте допускается 

их организация во второй половине дня не позже 17.00. Эмоционально-развивающее 

взаимодействие родителей (законных представителей) или ухаживающих педагогических 

работников с ребенком должно осуществляться регулярно и длиться 15-30 минут. 

Занятия с детьми с ТНР с минимальным и крайне медленным темпом психического 

развития в раннем возрасте проводятся в среднем режиме, при котором продолжительность 

целенаправленного педагогического воздействия составляет 10-20 минут. В дошкольном 

возрасте при стабильном психофизическом состоянии занятия могут быть организованы в 

нормальном режиме, когда продолжительность занятий достигает 30 минут, а сами они 

проводятся в первой и второй половине дня. Длительность эмоционально-развивающего 

взаимодействия родителей (законных представителей) или ухаживающих педагогических 

работников с ребенком не должна превышать 40 минут. 

Обязательным условием является соблюдение рекомендаций педиатра, сурдолога, 

офтальмолога, невролога, врача-ортопеда, инструктора ЛФК. Рекомендации специалистов 

учитываются при определении сенсорного и двигательного режима, позы (положения тела) 

ребенка с ТНР на развивающих занятиях и во время свободной деятельности. 
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Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, утверждаются и 

реализуются с участием родителей (законных представителей). Активное включение семьи 

в образовательный процесс является необходимым условием полноценного психического 

развития ребенка с ТНР, поэтому особое значение имеет последовательное повышение их 

педагогической компетентности в вопросах обучения и воспитания ребенка с целью 

оптимизации социальной ситуации развития. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(ФАОП п.52, с. 733, п. 52.1.-52.3, с.733-735)  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии 

с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их 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 Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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

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

ОВЗ, 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 ОВЗ, 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 Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 
3.3. Кадровые условия 

(ФАОП п. 53.1.-53.2, с. 735-736) 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

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

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах 

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

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

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 

2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 
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утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 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. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТНР (части 2, 3 статьи 99 

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

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262). 

 

Квалификацион

ные 

характеристики 

Уровень образования Квалификационная категория Курсы 

повы

шения 

квали

фикац

ии 

Педагоги и 

специалисты 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая Первая Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

Воспитатели 1 3 1  3 да 

Инструктор по 

ФК 

1 - 1 - - да 

Инструктор по 

бассейну 

1 - 1 - - да 

Музыкальный 

руководитель 

- 1 - 1 - да 

Педагог-психолог 1 - - - - да 

Старшая 

медсестра 

1 - - - - да 

Учитель - логопед 3 - 2 1 - да 
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3.4. Материально-технические условия 
 

Материально – технические условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое 

помещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Будем говорить правильно» 

Индивидуальные зеркала. Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный материал).  Сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях 

и рассказах. Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. Сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для заучивывания стихов и пересказа текстов. 

Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место 

звука», «Подбери схему» и др.). Игры для совершенствования 

грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.) Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам.  Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Москвы и родного города. Карта родного 

города и района, макет центра города. Альбом «Наш город» (рисунки и 

рассказы детей о городе).  Глобус, детские атласы.  Игры по 

направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», 

«Как себя вести?», «За столом»). 

 

Центр науки и природы 

Стол для проведения экспериментов.  Стеллаж для пособий и 

оборудования. Резиновый коврик. Халаты, передники, нарукавники. 

Бумажные полотенца.  Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). Сыпучие продукты 

(желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  Емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. Микроскоп, 

лупы, цветные стекла. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

Технические материалы (гайки, болты, гвозди). Вспомогательные 

материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

Календарь природы. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 
Центр математического развития 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).  Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для магнитной доски. 

Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик 

«Плюх-Плюх»,«Шнур-затейник» и др.). Схемы и планы (групповая 

комната, кукольная комната, схемы маршрутов отдома до детского сада, 

от детского сада до библиотеки и т. д.).Набор объемных геометрических 

фигур. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
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Групповое 

помещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое 

помещение 

 

 

 

 

Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека» 

Открытая витрина для книг  Столик, два стульчика. Детские книги по 

программе и любимые книги детей, два-три постоянноменяемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей. 

Центр «Учимся конструировать» 

Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и 

схемы 

выполнения построек. Игра «Танграм». Разрезные картинки (4—12 

частей, все виды разрезов), пазлы. Различные сборные игрушки и схемы 

их сборки.Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-

шнуровки. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

Блоки Дьенеша. 

Центр «Учимся строить» 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  Игра 

«Логический домик». Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с 

крышками и т. п.). Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). Простейшие 

схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества 

Восковые и акварельные мелки. Цветной мел.  Гуашевые и акварельные 

краски. Фломастеры, цветные карандаши. Пластилин, глина, соленое 

тесто. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). Кисти, палочки, 

стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам. Доски для рисования мелом, фломастерами. Книжки-раскраски. 

Музыкальный центр 

Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики). «Поющие» игрушки. Звучащие предметы-

заместители. Ложки, палочки, молоточки, кубики. Магнитофон, 

аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы».Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 

Центр «Играем в театр» 

 Настольная ширма.Стойка-вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок Куклы и 

игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
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стержневой,кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания 

этих же сказок.Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения 

для театрализованных представлений. 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Куклы разных размеров.  Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», 

«Моряки»). Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш 

детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». Куклы 

«мальчики» и «девочки». Куклы в одежде представителей разных 

профессий. Комплекты одежды для кукол по сезонам. Комплекты 

постельных принадлежностей для кукол. Кукольная мебель.  Набор 

мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). Коляски для 

кукол. Предметы-заместители. 

 

Физкультурный центр 

Мячи средние разных цветов.  Мячи малые разных цветов. Мячики 

массажные разных цветов и размеров. Обручи. Веревки, шнуры. Флажки 

разных цветов. Гимнастические палки. Кольцеброс. Кегли. Мишени на 

ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».Детская баскетбольная корзина.  Длинная скакалка.  

Короткие скакалки.  Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

Нетрадиционное спортивное оборудование. Массажные и ребристые 

коврики. 

 

 

Приемное 

помещение 

Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками) Скамейки.«Алгоритм» процесса одевания. 

Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, 

объявления). «Уголок для родителей». 

 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

Фортепиано, музыкальный центр, магнитофон, микрофоны, аудио и 

видеокассеты, CD  и DVD диски, наборы музыкальных инструментов 

(звуковысотные и шумовые), фонотека, нотный материал, библиотека 

методической литературы по всем разделам программы, портреты 

композиторов, костюмы, атрибутика и бутафория. 

Объекты физической культуры и спорта 

 

 

 

Спортивный 

зал 

Стандартное и нестандартное оборудование, мягкие модули 

необходимые для ведения физкультурно – оздоровительной работы, 

мячи и разнообразные предметы для выполнения общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений, гимнастическая стенка, 

скамейки, магнитофон 

Бассейн Водные игрушки, плавательные средства, музыкальный центр. 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

 

 

  

 

 

Кабинет 

учителя – 

Центр речевого и креативного развития 

Профессиональный стол логопеда «Logo Pro», состоящий из 3 частей: 

интерактивной панели, уголка пескотерапии и рабочего места учителя-

логопеда. 

В кабинете организован комплекс для проведения 

логопедических занятий и развития речи, включающий рабочее  место и 

систему хранения дидактического материала. Рабочее место 
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логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

представляет собой стол с зеркалом, где оборудовано пространство для 

ребенка и взрослого. Система хранения – тумба, хранящая комплекты 

для развития речевого дыхания и постановки звуков, комплект игрового 

и демонстрационного материала, комплект програмно-литературного 

логопедического обеспечения.  

Комплект для развития речевого дыхания:  

• дудочки,  

• свистки,  

• игры 

Комплект для постановки звуков и логопедического массажа: 

• Набор зеркал 

• Набор зондов 

• Стерилизатор 

• Набор для изучения строения челюсти 

Комплект игрового и демонстрационного материала включает карточки, 

конструкторы, игры, куклы и т.д. 

Комплект програмно-литературного логопедического обеспечения 

включает пособия и дидактический материал. 

Тренажер «Дельфа», представляющий собой набор программ для 

коррекции различных сторон устной и письменной речи детей, 

предназначенный для коррекции нарушений голоса, 

звукопроизношения, развития речи, обучения грамоте. 

Логотерапевтический комплекс «Комфорт ЛОГО»: предназначен для 

коррекции и оптимизации речевого дыхания, формирования слитной, 

эмоционально окрашенной речи, профилактики и коррекции 

психосоматических расстройств и невротических нарушений, 

вызванных наличием речевых дефектов; во время сеанса БОС с 

помощью прибора (индикатора) и специального программного 

обеспечения происходит регистрация физиологических параметров 

организма (маркерных параметров стрессовой реакции), таких как 

частота сердечных сокращений (ЧСС), периферическая температура, 

мышечное напряжение (миограмма), и их компьютерное преобразование 

в понятный для обучающегося вид – сигналы обратной связи в виде 

графиков, картинок, звуков или мультипликационного сюжета на экране 

монитора. При правильном выполнении тренировочных заданий 

происходит их определенное изменение. Появляется уникальная 

возможность увидеть или услышать то, что происходит с собственным 

телом, сравнить субъективные ощущения с объективными данными, 

отображаемыми на экране. Оценивая свои телесные ощущения, 

связанные с нужными изменениями, обучающийся начинает 

воспроизводить их не случайным образом, а произвольно. На всех этапах 

работы с использованием речи, можно осуществлять ее аудиозапись во 

время сеанса с последующим прослушиванием, что способствует 

формированию навыка саморегуляции.  

Методика «Логопедическое обследование детей» (В.М.Акименко) 

включает в себя компьютерную программу и набор методических 

материалов. 

Методика « Развитие и коррекция речи детей». (В.М. Акименко) также 

включает программное обеспечение, микрофон и комплект 

дидактического материала( комплект карточек, мозаику, шнуровку, 

комплект кубиков). 
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Чемоданчик логопеда предназначен для организации индивидуальной 

работы вне кабинета логопеда, например, в групповых помещениях, 

включает оборудование для коррекции звукопроизношения, речевого 

дыхания, мелкой моторики, коммуникативных навыков и т.д. 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). Логопедический 

альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы 

речи. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. «Алгоритмы» 

описания игрушки, фрукта, овоща, животного. Лото, домино и другие 

настольно-печатные игры по изучаемым темам. «Играйка 1», «Играйка 

2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».  Альбомы 

«Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». Небольшие игрушки и 

муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. Картотека 

словесных игр. Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического строя речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков 

разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). Настольно-печатные 

дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы для анализа и синтеза предложений. Разрезной и магнитный 

алфавит. Алфавит на кубиках. Слоговые таблицы. Магнитные 

геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

Наборы игрушек для инсценировки сказок. Настольно-печатные игры 

для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

Центр сенсорного развития 

Сенсорики представляют собой комплект из 6-ти различных наборов и 

сенсорного ящика, включающих материалы для развития и коррекции 

восприятия: 

«Знакомство с формой», «Знакомство с цветом», «Свойства предметов» 

«Тактильное домино», «Предметный мир в картинках»,«Сказки» + 

«Сенсорный ящик». 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  Звучащие игрушки-

заместители. Маленькая ширма. Кассета с записью «голосов природы» 

(шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и 

т. п.). Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 
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предметов по всем лексическим темам.  Настольно-печатные игры для 

развития зрительного восприятия и профилактики нарушений 

письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»). Настольно-печатные игры для развития 

цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», 

«спрячь бабочку» и т. п.). Блоки Дьенеша.  Занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», «Тактильные 

коврики»). «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и 

пластиковыми игрушками. 

Центр моторного и конструктивного развития 

Комплект для развития мелкой моторики представлен: 

• Шнуровками 

• Тренажерами для развития мелкой моторики типа пирамидка, 

лабиринт, вкладыш 

• Игры «Марблс» и прочие 

• Мячи 

«Игровая логопедическая мозаика» Дары Фрёбеля, позволяющая 

улучшать координацию движений и развивать логической мышление с 

помощью технологических карт по 10 лексическим темам. 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. Разрезные картинки и пазлы по всем 

изучаемым темам. Кубики с картинками по всем темам. Игра «Составь 

из частей» для  магнитной доски по всем темам. «Пальчиковые 

бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).  

Массажные мячики разных цветов и размеров.  Мяч среднего размера, 

малые мячи разных цветов. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. Мелкий 

и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них.  Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их 

нанизывания. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

 

 

 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

           Игровой комплект психолога «Приоритет» представляет собой 

набор тематических модулей, название которых показывает, на развитие  

чего они направлены: «Математика», «Геометрия», «Грамофоторика», 
«Музыкальные инструменты», «От хватания к схватыванию», 

«Шнуровки», «Одинаковое и разное». Все детали лежат на 

определенных местах в ящиках- органайзерах, которые задвигаются в 

мобильный стеллаж. 
           Игровой набор «Дары Фребеля» служит для развития мелкой 

моторики, сенсорного восприятия, фантазии и логического мышления 

детей. 

Интерактивная светозвуковая панель «Лестница света» - это 

настенная панель со световыми ячейками, которые реагируют на звук. 

Чем громче звук, тем больше ячеек загорается одновременно. Это 

позволяет осуществлять зрительную и звуковую стимуляцию, 

способствует выработке причинно-следственных связей, повышает 

мотивацию и интерес к занятию. 

Из специализированного оборудования в наличии имеются 

сенсорные пластины, сенсорные ящики, межполушарные доски. 

Обязательной зоной кабинета психолога является уголок 

психологической разгрузки, оснащенный удобным креслом-мешком и 

фиброптическим душем, позволяющим наслаждаться красивым 
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свечением, снимающим нервное напряжение.  

Подборка методической литературы; пособия, игрушки, атрибуты для 

проведения диагностики; дидактические материалы для организации и 

проведения психокоррекционных занятий с детьми; изобразительный 

материал; музыкальный центр; детские столы и стулья; магнитная доска. 

Помещения для работы медицинского работника 

 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский материал, материал для лечебно – профилактической и 

санитарно – просветительской работы, картотека, компьютер 

Изолятор Медицинская детская кушетка 

Кабинет 

медицинского 

массажа 

Оборудование для проведения массажа 

Иное (указать) 

Спортивная 

площадка на 

территории 

Площадка со специальным покрытием, футбольные ворота, 

баскетбольный щит; стойки для закрепления волейбольной сетки; 

скамейка для гибкости; полоса препятствий; прыжковая яма 

Прогулочные  

площадки 

Песочницы, горки, балансиры, детские столики, игровые модули. На 

участках групп выделено единое пространство физического развития, 

которое объединяет зоны стимулирующие двигательную активность 

детей; зоны моторных и спортивных игр, специальные зоны для 

закаливания и профилактики плоскостопия. 
 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

(ФАОП п.54, с.736) 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, 

которые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 

проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной 

работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю 

региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 

 

Месяц Основные 

государственн

ые и народные 

праздники, 

памятные 

даты 

Название 

мероприятия 

Возраст 

участни

ков 

Направление 

воспитания 

Сентябрь День знаний Музыкально- 5-7 лет Физическое и 
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(1 сентября) 

 

спортивный праздник 

«День знаний в детском 

саду» 

оздоровительное 

Край родной, 

как ты дорог 

мне! 

(25 сентября) 

Тематический день  

«Мой любимый город» 

5-7 лет Патриотическое 

Фотовернисаж «Родной 

Курск» 

4-7 лет Эстетическое 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

Тематический день  

«Поздравление для 

любимого воспитателя» 

3-7 лет Трудовое 

Октябрь День пожилого 

человека 

(1 октября) 

Тематический день  

«День пожилых людей» 

4-7 лет Духовно-

нравственное 

День защиты 

животных  

(4 октября) 

Тематический день 

 «День защиты 

животных» 

4-7 лет Познавательное 

День отца в 

России 

(5 октября) 

Видео-поздравление  

«Для лучшего папы» 

2-7 лет Социальное 

Осенний 

фестиваль 

Музыкально- 

тематические досуги 

«Осенние чудеса» 

3-7 лет Эстетическое 

Выставка совместного 

творчества «Осенняя 

красота природы» 

4-7 лет Эстетическое 

Ноябрь День народного 

единства 

(4 ноября) 

Тематический день 

«Когда мы едины, мы 

непобедимы!» 

6-7 лет Патриотическое 

День логопеда  

(14 ноября) 

Тематический день  

«Поздравление для 

любимого логопеда» 

5-7 лет Трудовое 

 

 

День матери в 

России 

(27 ноября) 

Мастер-класс «Портрет 

любимой мамочки» 

4-5 лет Эстетическое 

Литературный видео-

салон «Поэзия для 

мамы» 

5-6 лет Эстетическое 

Мастер-класс 

«Родословное древо» 

6-7 лет Социальное 

Фотовернисаж  

«Мамино фото» 

4-7 лет Эстетическое 

День 

государственно

го герба РФ 

(30 ноября) 

Тематический час «Будь 

знаком с символикой 

Родины» 

6-7 лет Патриотическое 

Декабрь Международны

й день 

инвалидов 

(3 декабря) 

Спортивный праздник 

«Зимние 

Параолимпийские игры 

5-7 лет Физическое и 

оздоровительное 
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Международны

й день 

художника 

(8 декабря) 

Тематический день  

«Цветной мир» 

5-7 лет Эстетическое 

«День добрых 

дел, 

посвященный 

памяти святого 

Стилиана 

Пафлагонского 

– покровителя 

детей» 

(10 декабря) 

 

Тематический день 

«Жизнь дана на добрые 

дела « 

 

5-7 лет Духовно-

нравственное 

Зимний 

калейдоскоп 

Музыкально-

тематические праздники 

«Новогодняя мечта» 

3-7 лет Эстетическое 

Выставка детского 

творчества «Новый год у 

ворот» 

2-7 лет Эстетическое 

Январь День зимних 

игр и забав 

(14 января) 

 

Досуг  

«Прощание с елкой» 

5-7 лет Физическое и 

оздоровительное  

Рождест-

венские Святки 

(19 января) 

Интерактивная гостиная  

«От Рождества до 

Крещения» 

5-7 лет Духовно-

нравственное 

Февраль День 

Российской 

науки 

(8 февраля) 

Тематический день 

«Ученье – свет!» 

5-7 лет Познавательное 

День 

Защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Спортивное развлечение 

 «Зимняя зарница» 

5-7 лет Физическое и 

оздоровительное 

Выставка 

художественно-

прикладного творчества 

«Отечества славные 

сыны» 

3-7 лет Патриотическое 

Широкая 

Масленица 

Досуг «Ай да 

Масленица!» 

4-7 лет Эстетическое 

Март Международны

й женский день 

(8 марта) 

Музыкально-

тематические праздники 

«Первый праздник 

весны» 

3-7 лет Эстетическое 

Выставка 

художественно-

прикладного творчества 

«Своими руками для 

мам» 

3-7 лет Трудовое 

Всемирный 

день театра 

Кукольный театр 

«Для дошколят» 

2-7 лет Эстетическое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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(27 марта) 

Апрель Международны

й день птиц 

(1 апреля) 

Тематический праздник 

«Встречаем пернатых 

друзей» 

5-7 лет Познавательное 

День 

Космонавтики 

(12 апреля) 

Спортивный досуг  

«Растим юных 

космонавтов» 

5-7 лет Физическое и 

оздоровительное 

Светлая Пасха Тематический день 

«День Пасхальных игр» 

5-7 лет Духовно-

нравственное 

Выставка совместного 

творчества «Пасхальная 

радость» 

2-7 лет Духовно-

нравственное 

День Эколят 

(25 апреля) 

Тематический день 

«Посвящение в Эколята 

– молодые защитники 

природы» 

5-7 лет Трудовое 

Май День весны и 

труда 

Тематическая акция 

«Лучший участок» 

2-7 лет Трудовое 

Искорки 

победного 

салюта 

(9 мая) 

Музыкально-спортивное 

мероприятие  

«День Великой Победы» 

5-7 лет Патриотическое 

День семьи 

(14 мая) 

Тематический час 

«Моя семья – мое 

богатство» 

4-5 лет Социальное 

Фотоколлаж «Моя 

дружная семья» 

4-7 лет Социальное 

Выпускной бал Музыкальный праздник 

«Самый первый 

выпускной» 

6-7 лет Эстетическое 

Июнь Международны

й день защиты 

детей 

(1 июня) 

Музыкально-

тематический праздник 

«Счастливое детство» 

3-7 лет Социальное 

Пушкинский 

день 

(6 июня) 

Тематический праздник 

«День любимого поэта» 

5-7 лет Познавательное 

День России 

(12 июня) 

Тематический день  

«Я – патриот, и этим 

горжусь!» 

4-7 лет Патриотическое 

Июль День семьи, 

любви и 

верность 

(8 июля) 

Тематический день  

«Символ верности» 

4-7 лет Духовно-

нравственное 

Международны

й день дружбы 

(30 июля) 

Музыкально-

спортивный досуг 

«Малыш-Бол» 

4-7 лет Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник 

«День летних 

паралимпийских игр» 

5-7 лет Физическое и 

оздоровительное 

Август Международны Тематический день  4-7 лет Познавательное 
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й день 

светофора 

(5 августа) 

«В стране Светофории» 

Спас 

(19 августа) 

Тематический праздник 

«Праздник 3 Спасов» 

3-7 лет Духовно-

нравственное 

День 

государственно

го флага России 

(22 августа) 

Тематический день 

«День флага» 

3-7 лет Патриотическое 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

Режим 

ежедневной организации жизнедеятельности воспитанников 5-7 лет   

с ТНР с расчетом на 12-часовое пребывание  в холодный период 

 

Режим дня Дети  

5 – 6 лет 

Дети 

 6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  самостоятельная  

игровая деятельность детей,  ежедневная 

утренняя гимнастика. 

 

 

 

07.00-08.20 

 

 

 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.20-08.40 08.25-08.45 

Подготовка к НОД или самостоятельная 

деятельность 

08.40-09.00 08.45-09.00 

НОД (общая длительность, включая 

перерывы). 

09.00-10.20 

10.20-10.40 

09.00-10.50 

10.50-11.00 

 Самостоятельная игровая деятельность. 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд). Возвращение с 

прогулки. 

 

10.40-12.10 

 

11.00-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.35 12.20-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.35-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, гимнастика после  

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 

Непосредственно образовательная 

деятельность. Индивидуальная работа.  

15.35-16.00 15.35-16.30 

Самостоятельная свободная деятельность 16:00-16:30  

Подготовка к ужину. Ужин. 16:30-16:50 16:30-16:50 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  16:50-18:20 16:50-18:30 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18:20-19:00 18:30-19:00 
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Приложение 2 

Режим 

ежедневной организации жизнедеятельности воспитанников 5-7 лет  с ТНР с расчетом на 

12-часовое пребывание  в теплый период 

 

Режим дня Дети  

5 – 6 лет 

Дети 

 6 – 7 лет 

Прием детей на улице, игровая 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа (по мере 

необходимости) 

 

 

07.00-08.22 

 

 

07.00-08.22 

Утренняя гимнастика 08.22-08.30 08.22-08.30 

Завтрак 08.30-08.45 08.30-08.45 

Игры, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку 

08.45-10.00 08.45-10.00 

Организация различных видов 

совместной детской деятельности 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность, 

наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны 

 

10.10-12.20 

 

10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры, подготовка к обеду 

 

11.55-12.10 

 

12.05-12.20 

Обед 12.10-12.30 12.20-12.45 

Подготовка ко сну 12.30-12.45 12.45-12.55 

Дневной сон 12.45-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастики после сна, 

закаливающие процедуры 

 

 

15.00-15.20 

 

 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 

Самостоятельная свободная деятельность 15:35-16:30 15:35-16:30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16:30-16:50 16:30-16:50 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  16:50-18:20 16:50-18:30 

Проведение дидактических игр с детьми 

по различным видам деятельности. Уход 

детей домой 

18:20-19:00 18:30-19:00 
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Приложение 3 

 

Режим двигательной активности воспитанников, имеющих ТНР 

 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 
5-6 лет 6-7 лет 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 8-10 мин. 8-10 мин. 

Ежедневно в 

спортивном 

зале,группе, на 

воздухе 

1.2 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятие 

10 мин. 10 мин. Ежедневно 

1.3 Физкультминутка 2 мин. 2 мин. 

Ежедневно по 

необходимости от 

вида, 

содержания занятия 

1.4 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

20-25 мин. 20-25 мин. 
Ежедневно во время 

прогулок 

1.5 

Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

12-15 мин. 12-15 мин. 
Ежедневно во время 

вечерних прогулок 

1.6 
Физ. упражнения после 

дневного сна  
5-10 мин. 10-12 мин. Ежедневно 

2. Непосредственная образовательная деятельность 

2.1 
По физической 

культуре 
2 5мин. 30 мин. 

3 раза в неделю, одно 

- на участке для детей 

5-7 лет (до 15ОС);  в 

непогоду - в 

спортзале; одно – в 

бассейне; одно – в 

спортивном зале 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Физкультурный досуг 35-40 мин. 40-50 мин. 

1 раз в 2 месяца во 

IIой половине дня 2-3 

раза в год 

4.2 
Физкультурный 

спортивный праздник 
60-80 мин. 60-80 мин. 

2 раза в год в сп/зале 

или на воздухе 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

ДОУ 

 

Во время подготовки 

и проведения 

физкультурных 

досугов, праздников, 

недели здоровья 
Приложение 4 
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Приложение 4 

Календарный учебный график 

 

Структурный элемент Начало Окон- 

чание 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Кол-во 

календ. 

дней 

Учебный год 01.09.22 31.05.23 39 186 274 

Адаптация  01.09.22 31.10.23 9 44 61 

Образовательная деятельность с 

детьми  

01.09.22 25.05.23 39 186 274 

Коррекционная деятельность 15.09.21 26.05.23 37 176 260 

Каникулы 31.12.22 13.01.23 2 - 14 

Летне-оздоровительный период 01.06.23 31.08.23 14 65 92 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной недели – пять дней; 

- общее количество образовательной деятельности в неделю в группе от  5 до 6 лет – 15, 

продолжительностью 25 минут; в группе от 6 до 7 лет – 17, продолжительностью 30 минут; 

-перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельностью составляют 10 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  
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Приложение 5 

 

Учебный план  

в группе комбинированной направленности для детей  

5-6 лет с нарушением речи 

Направление развития 

организованной деятельности 

Периоды обучения 

Первый 

период 

Второй период Третий 

период 

БАЗОВАЯ (ИНВАРИАНТНАЯ) ЧАСТЬ  ООП 

СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И  

ОБРАЗОВАНИЯ  

(игровая, трудовая, коммуникативная 

деятельность, ОБЖ в быту, социуме и 

природе) 

 

 

Осуществляется ежедневно в ходе  совместной 

деятельности и при  взаимодействии  с  

родителями 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

- познавательно – исследовательская 

деятельность 

- математическое развитие 

- формирование целостной картины 

мира 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 

1 раз в 2 

недели 

ИТОГО: 3 3 2 

РЕЧЕВОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

- коррекционно-развивающая работа 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

 

2 

Ежедневно в 

совместной 

деятельности 

 

 

3 

Ежедневно в 

совместной  

деятельности 

 

 

4  

Ежедневно в 

совместной 

деятельности 

ИТОГО: 2 3 4 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

- изобразительная деятельность 

- лепка 

 

- аппликация 

 

- музыкальная деятельность 

ИТОГО: 

 

 

 

2 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

2 

5 

 

 

 

1 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

2 

4 

 

 

 

1 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

2 

4 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

- двигательная деятельность  в зале 

- двигательная деятельность на воздухе 

- двигательная деятельность  в бассейне 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

ИТОГО: 3 3 3 

Итого НОД в неделю по базовой части 

 

13х25мин=325

мин. 

13х25мин=325

мин. 

13х25мин=325

мин. 

МОДУЛЬНАЯ (ВАРИАТИВНАЯ) ЧАСТЬ ООП 

«Доброе зернышко» 1 1 1 
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«Звездочки» 1 1 1 

Итого НОД в неделю по 

модульной части 

2х25мин=50мин 2х25мин=50мин 2х25мин=50мин 

ВСЕГО НОД в неделю  15х25мин=375мин 15х25мин=375ми

н 

15х25мин=375ми

н 
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Приложение 6 

 

Учебный план  

в группе комбинированной направленности для детей  

6-7 лет с нарушением речи 

Направление развития 

организованной деятельности 

Периоды обучения 

Первый период Второй период Третий 

период 

БАЗОВАЯ (ИНВАРИАНТНАЯ) ЧАСТЬ  ООП 

СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И  

ОБРАЗОВАНИЯ  

(игровая, трудовая, 

коммуникативная деятельность, 

ОБЖ в быту, социуме и природе) 

 

 

Осуществляется ежедневно в ходе  совместной 

деятельности и при  взаимодействии  с  родителями 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

- познавательно – 

исследовательская деятельность 

- математическое развитие 

- формирование целостной 

картины мира 

 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 

1 раз в 2 недели 

 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 

1 раз в 2 недели 

1 

 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 

1 раз в 2 

недели 

ИТОГО: 2 2 2 

РЕЧЕВОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

- коррекционно-развивающая 

работа 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

 

5 

Ежедневно в 

совместной 

деятельности 

 

 

5 

Ежедневно в 

совместной  

деятельности 

 

 

5  

Ежедневно в 

совместной 

деятельности 

ИТОГО: 5 5 5 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

- изобразительная деятельность 

- лепка 

- аппликация 

- музыкальная деятельность 

ИТОГО: 

 

 

 

 

2 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

2 

5 

 

 

 

 

2 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

2 

5 

 

 

 

 

2 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

2 

5 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

- двигательная деятельность  в 

зале 

- двигательная деятельность на 

воздухе 

- двигательная деятельность  в 

бассейне 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

ИТОГО: 3 3 3 
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Итого НОД в неделю по базовой 

части 

15х30мин=450мин. 15х30мин=450м

ин. 

15х30мин=4

50мин. 

МОДУЛЬНАЯ (ВАРИАТИВНАЯ) ЧАСТЬ ООП 

«Доброе зернышко» 1 1 1 

«Звездочки» 1 1 1 

Итого НОД в неделю по 

модульной части 

2х30мин=60мин 2х30мин=60мин 2х30мин=60м

ин 

ВСЕГО НОД в неделю  17х30мин=510м

ин 

17х30мин=510ми

н 

17х30мин=51

0мин 
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