
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 263»

Принято
на педагогическом совете
Протокол № 1от 31.08.2023г.
 

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ № 263

__________ Н.В.Чернушкина 
Приказ № 92 от 01.09.2023г.

АДАПТИРОВАННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР)
(составлена в соответствии с ФАОП ДО.

Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022)

г. Ростов-на-Дону

2023г.



№ п/п Содержание Стр.
1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4
1.1. Пояснительная записка 4
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 4
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 5
1.1.3 Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики 6
1.1.4 Особенности развития детей с ТНР 8
1.1.5. Возрастные особенности психического развития детей шестого 

года жизни
9

1.1.6. Возрастные особенности психического развития детей седьмого 
года жизни.

11

1.1.7. Особые образовательные потребности детей с ТНР 12
1.2. Планируемые результаты реализации Программы 15
1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе заверше-

ния освоения Программы
19

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятель-
ности по Программе

20

1.3.1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Планируемые результаты при использовании авторских, пар-
циальных программ, пособий и технологий.

23

1.3.2. Осуществление системы мониторинга динамики развития 
обучающихся с ТНР в группах  компенсирующей направлен-
ности.

24

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 25
2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 25
2.1.2. Познавательное развитие 27
2.1.3. Речевое развитие обучающихся 28
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 31
2.1.5. Физическое развитие 33
2.2 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 34
2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучаю-

щихся с ТНР
36

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ТНР 

40

2.4.1 Цели, задачи образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей с ТНР

40

2.4.2 Содержание деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития обучающихся с ТНР

40

2.5 Рабочая программа воспитания 51
3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 52

3.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с 
ТНР

52

3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие разви-
тие ребенка с ТНР

53

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной сре-
ды

53

3.4 Кадровые условия реализации Программы 61



3.5 Финансовые условия реализации Программы 63
3.6 Материально-технические условия реализации Программы 63
3.7 Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания, выбранные методики.
67

3.7 Режим и распорядок дня 81
3.8 Календарный план воспитательной работы 83



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) МБДОУ № 263 (далее –Про-
грамма) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Фе-
деральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
(далее – ФАОП ДО).

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет 
не менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 
более 40% и ориентирована:
- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с наруше-
нием ТНР;
- на сложившиеся традиции ДОО; 
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам де-
тей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом.

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами
образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольно-
го образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО 
для обучающихся с ТНР.

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и на-
чального общего образования.

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение до-
ступного 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 че-
ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Задачи Программы:
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 
т.ч. их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пе-
риод дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-
физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-
ского потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-



ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-
ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-
видуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-
телей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилита-
ции (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДОУ Программа построена на следующих принци-

пах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-
витии человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-
ских работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-
ботников ДОО) и обучающихся.
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна-
ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество ДОО с семьей.
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор об-
разовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-
щихся с ТНР:

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охра-
ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образо-
вание обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями
обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способство-
вать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необ-
ходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 
обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 
учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержа-
ние образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расшире-
нию как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в



соответствии с ФГОС ДОУ Программа предполагает всестороннее социально - ком-
муникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 
развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная об-
ласть осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по моде-
ли школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно свя-
зано с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с по-
знавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой обла-
сти тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процес-
са соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 
и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные 
ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптиро-
ванную образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора спосо-
бов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 
состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 
(законных представителей).

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики:

контингент детей, воспитывающихся в ДОУ; характеристики особенностей развития 
детей дошкольного возраста с ТНР, социокультурная среда, а также региональный 
компонент.

В учреждении функционируют: 9 возрастных групп, одна из групп компенсиру-
ющей направленности (дети с ТНР), с возрастным цензом от 5 до 7 лет. 
Количественный состав детей по возрастным группам определен СП 2.4.3648-20 
(п.3.1.1) и обусловлен спецификой учреждения (по нозологической группе). Как пра-
вило, мальчиков больше, чем девочек.

Контингент воспитанников ДОУ – дети с тяжелыми нарушениями речи, первич-
ным дефектом является недоразвитие речи. Особенности воспитанников ДОУ – несо-
ответствие возраста и уровневых возможностей.

Программа ДОУ определяет содержание и организацию образовательного про-
цесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культу-
ры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования 
предпосылок учебной деятельности. Обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на аде-
кватных формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

В ДОУ созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего разви-
тия личности ребенка, комфортности пребывания его в учреждении. Работа учрежде-
ния обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных воз-
можностей детей и в полной мере отвечает запросам родителей.

Главным условием развития ребенка в ДОУ является включение каждого воспи-
танника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны 
ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок спосо-
бен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в со-



зданном образовательном пространстве.
Педагоги ДОУ осуществляют все мероприятия, предусмотренные образователь-

ной программой, по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, худо-
жественно-эстетическому, физическому развитию детей.

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов:
- образовательный процесс;
- развивающая предметно-пространственная среда;
- взаимодействие участников педагогического процесса
Образовательный процесс, включает совокупность образовательных областей, кото-
рые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенно-
стей, в которых сочетаются следующие функции:
- воспитательная (развитие ценностных отношений – формирование нравственно-
сти, основ мировоззрения);
- образовательная (воспитание интереса к получению знаний, умений и навыков, ко-
торые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка);
- развивающая (развитие познавательных и психических процессов и свойств 
личности);
- коррекционная (оказание логопедической помощив максимальной степени 
способствующей речевому развитию и получению дошкольного образования);
- социализирующая (овладение детьми системой общественных отношений и соци-
ально приемлемого поведения);
- оздоровительно-профилактическая (сохранение  и укрепление здоровья, формирова-
ние представлений о культуре здоровья и здоровом образе жизни).

В ДОУ определены основные подходы построения образовательного процесса:
- приобщение к ценностям важных составляющих воспитания и культуры;
- приоритет речевого развития;
- признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод;
- признание мониторинга как достижения детей;
- учет влияния факторов социального развития.

1.1.4.  Особенности развития детей с ТНР
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с наруше-

ниями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.
К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недораз-

витием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недораз-
витием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д.,
у которых имеются нарушения всех компонентов языка.
- Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в до-
школьном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой прак-
тики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 
- Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звуко-
произношения и фонематического слуха.
- Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 
речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя 
разной степени выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.



- На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 
резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдель-
ных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождаю-
щихся жестами и мимикой.
- На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмма-
тичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существи-
тельные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произноситель-
ные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы.
- На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразо-
вая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонемати-
ческого недоразвития.
- На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи на-
блюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой систе-
мы.
- Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное су-
дорожным состоянием мышц речевого аппарата.
- Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 
речевыми нарушениями:
- - дислалия, 
- - ринолалия, 
- - дизартрия, 
- - алалия, 
- - детская афазия, 
- - неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации рече-
вых нарушений).

1.1.5. Возрастные особенности психического развития детей шестого 
года жизни.

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается ре-
чью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопрово-
ждающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательны-
ми, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового про-
странства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей 
в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее актив-
ного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Ри-
сунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления де-
тей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно ри-
сунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и ди-
намичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, су-
щественными изменениями. Изображение человека становится более детализирован-
ным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 



эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревян-
ного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны вы-
делять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность мо-
жет осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется констру-
ирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования:
1) от природного материала к художественному образу; 
2) от художественного образа к природному материалу.

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строе-
ния предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте 
и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые от-
тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти 
различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного поло-
жения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения, что отражено в феномене Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой до-
рожек. В различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различ-
ных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во вза-
имодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в про-
цессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие пред-
ставления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 
ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обоб-
щения, что является основой словесно-логического мышления. 

У детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группи-
руются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие до-
школьники при группировании объектов могут учитывать два признака.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошколь-
ного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его акти-



визации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость вни-

мания.
Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивают-
ся фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 
строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются слово-
творчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антони-
мы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; примене-
нием в конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровожда-
ется освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплекс-
ные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.1.6. Возрастные особенности психического развития детей седьмого 
года жизни.

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать слож-
ные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации.

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, кото-
рый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем мо-
жет быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную ли-
нию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение 
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового про-
странства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, 
то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взя-
тую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 
игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными ста-
новятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изобража-
ют технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и доч-
ка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются ху-
дожественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-
нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 
может быть украшена различными деталями.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основ-



ные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 
основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки стано-
вятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 
основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 
материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой бу-
дет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному
замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бу-
маги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространствен-
ных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны це-
лостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать слож-
ные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновремен-
но учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, одна-
ко воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предло-
жив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять то-
чек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метри-
ческие отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки дет-
ского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи-
тельной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информа-
ции, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом воз-
расте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синони-
мы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образо-
вательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологиче-
ской речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается поло-
вая идентификация, формируется позиция школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-
тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в
школе.

1.1.7. Особые образовательные потребности детей с ТНР
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей:
- реализация адаптированной основной образовательной программы;



- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмо-
ционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пе-
риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-
циального статуса;
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-
физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-
ского потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-
ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-
сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-
ной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-
видуальным особенностям детей с ТНР;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-
ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охра-
ны и укрепления здоровья детей с ТНР;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и на-
чального общего образования.

Характеристика уровней речевого развития детей с ТНР.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено фор-
мирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В.)

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными про-
явлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Ле-
вина Р.Е.)

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(речевой статус детей с ОНР: I, II, III, IV) (Филичева Т.Б.).

Первый уровень речевого развития: речевые средства ребенка ограничены, ак-
тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко-
комплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Ха-
рактерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова ис-
пользуются 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 существи-



тельных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 
характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 
способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

Второй уровень речевого развития: при переходе ко второму уровню речевого 
развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расши-
ряется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказывани-
ях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмеча-
ются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует со-
гласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 
форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 
словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, свя-
занный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отме-
чается незнание не только оттенков по цвету, но и основных цветов. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформирован-
ных звуков)

Третий уровень речевого развития: характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструк-
ций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться не-
точное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки слово-
образования. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существи-
тельных. Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числи-
тельных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 
звуков. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смеше-
нии звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к нор-
ме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставка-
ми и суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.): характеризуется незна-
чительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недо-
статочная дифференциация звуков: [ т-т՚-с-с՚-ц], [р-р ՚-л-л ՚-j] и др. Характерны своеоб-
разные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребен-
ка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариан-
тах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «сма-
занности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Оста-
ются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-
оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности 
в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при пла-
нировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуслов-
ливает своеобразие его связной речи. Особую трудность представляют сложные 
предложения с разными придаточными.

Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетает-
ся с клиническим проявлением дизартрии и алалии или является их следствием.



Дизартрия – стойкое нарушение произносительной стороны речи, обусловлен-
ное недостаточной иннервацией органов речевого аппарата. Детский сад, как правило,
посещают дети со стертыми формами дизартрии, которые проявляются легкими пери-
ферическими парезами мышц языка. С такими детьми артикуляционной гимнастикой 
занимаются систематически, активно и продолжительно.

Моторная алалия – наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое в 
случаях, когда имеет место поражение или недоразвитие речевых зон коры головного 
мозга. У таких детей отмечается позднее начало речи, медленное пополнение словар-
ного запаса, активное пользование в общении мимикой и жестами. В шестилетнем 
возрасте, даже по достижении третьего уровня речевого развития, дети имеют выра-
женный дефицит языковых средств. При относительной сохранности понимания оби-
ходно-бытовой лексики они затрудняются назвать многие предметы и явления, в осо-
бенности те, что не несут конкретного зрительного представления. И в отношении 
предметной лексики для таких детей характерны разнообразные замены, как по звуко-
вому, так и по смысловому признакам. Для детей с моторной алалией характерно 
стойкое грубое нарушение слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У них 
значительны трудности во фразовой и связной речи, аграмматизмы грубые и стойкие, 
обучение грамоте идет с большим трудом. В произносительном плане такие дети, 
имея, как правило, ненарушенную моторику, быстро овладевают неречевыми артику-
ляциями, однако реализовать эти возможности при произнесении слов не могут. Авто-
матизация Правильного произношения, а также дифференциация поставленных 
звуков у них происходит в значительно более поздние сроки.

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности.

Программа     направлена     на:  
- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их разностороннее (социально- ком-
муникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) 
развитие, коррекцию нарушений речевого развития детей с ТНР;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;
- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление ин-
дивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм деятельно-
сти и формирование уровня готовности к школе;
- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возмож-
ностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации де-
ятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, кор-
рекции и развития;
- реализацию преемственности содержания программ дошкольного и начального об-
щего образования;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции
родителей (законных представителей) в вопросах развития образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;
- целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей 
с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ обеспечивается целостным содержанием Про-
граммы;

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трех-
летнего возраста до семилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вто-



рым, третьим, четвертым уровнями речевого развития

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствую-
щих содержания и планируемых результатов Федеральной программы.

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-
бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо-
вания и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ре-
бенка с ТНР к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-
ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения воз-
можных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного дет-
ства.

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориен-
тиров.

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 
детьми младшего дошкольного возраста с ТНР

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

ником и обучающимися;
2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружаю-

щими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания 
речи;

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повсе-
дневной речи;

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в про-
стые фразы;

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по сте-
пени сложности синтаксическими конструкциями;

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

сонажами сказок или другими объектами;
8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые
могут добавляться жестами);

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

рые могут сопровождаться жестами;
11) произносит простые по артикуляции звуки;
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов;
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участ-

вует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий;



14) соблюдает в игре элементарные правила;
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различ-

ные игры;
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать;
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педа-

гогического работника;
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным со-

стояниям человека;
19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы;
20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);
21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета);
23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь);
24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельно-

сти, ее процессу и результатам;
25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобрази-

тельной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мел-
ками;

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогическо-
го работника;

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритми-
ческие движения с музыкальным сопровождением;

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание);
29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение 

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

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

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

чительной помощью педагогического работника;
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддер-

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

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 
детьми среднего дошкольного возраста с ТНР:

К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогиче-
ского работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, при-
знаков, состояний, свойств, качеств;
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 



формы);
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ,
с помощью педагогического работника рассказывает по картинке;
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работ-
ника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
8) владеет простыми формами фонематического анализа;
9) использует различные виды интонационных конструкций;
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функ-
ции людей, понимает и называет свою роль;
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-
заместители;
12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социаль-
ных отношений;
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педа-
гогического работника;
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 
оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;
15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (не менее 15 мин.);
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблю-
дений и практического экспериментирования;
17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем
самостоятельно;
18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток;
19) использует схему для ориентировки в пространстве;
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим ра-
ботником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружа-
ющими, используя речевые и неречевые средства общения;
21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспери-
ментирует);
22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество;
23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатле-
ниях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педаго-
гического работника и самостоятельно);
24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее про-
цессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобрази-
тельной деятельности, их свойства;
26) знает основные цвета и их оттенки;
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные сред-
ства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельно-



стью;
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может при-
влечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользо-
вания.

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 
освоения Программы

К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружаю-
щего мира;
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, со-
ставляет творческие рассказы;
7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых уме-
ний во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми;
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-
седнику;
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки;
15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим ра-
ботником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от педагогического работника;
16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства
с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, исто-
рическими сведениями, мультфильмами;
17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельно-
сти;
18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблю-



дений и практического экспериментирования;
19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео-
метрические фигуры;
20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде-
лах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает про-
стые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетно-
го материала символические изображения;
21) определяет времена года, части суток;
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментиру-
ет);
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративно-
му материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;
24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-
пользуя графические схемы, наглядные опоры;
25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, расска-
зы из личного опыта;
26) владеет предпосылками овладения грамотой;
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-
тельной деятельности;
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная иг-
рушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музы-
ки, к музыкальным инструментам;
30) сопереживает персонажам художественных произведений;
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции пе-
дагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разно-
направленные движения;
32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений;
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представ-
ляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направ-
ленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 
также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образо-
вания.

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея-
тельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям 
ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных 



ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-

тельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освое-
ния Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-
точного уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требовани-
ям 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 лично-
сти обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в 
развитии. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста с ТНР, с учетом сенситивных периодов в разви-
тии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, по-
знавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Про-
грамма ДОУ должна учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребенка.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обу-
чающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе на-
блюдения 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 де-
ятельности;
3) карты развития ребенка с ТНР;
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической
диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики.

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ФАОП ДО, оценка каче-
ства образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-
школьного возраста с ТНР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современ-
ного общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных органи-
зационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образователь-
ной организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии:



- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;
- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной сре-
ды;
- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образовани-
ях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-
ного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, регио-
на, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ до-
школьного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования
обучающихся с ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников об-
разовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 
обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями ФГОС ДУ.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 
как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей
индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка ДОО;
- внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка.

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 
задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам об-
разовательной программы ДОУ;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества
адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР;
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельно-
сти и перспектив развития самой ДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-
разованием обучающихся с ТНР.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного об-
разования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий ре-
ализации АОП ДО для обучающихся с ТНР.

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что поз-
воляет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы усло-
вий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в ко-
тором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллек-
тив ДО

Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализа-
ции Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным об-
разованием со стороны семьи ребенка;



- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы ДОО;
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольно-
го образования;
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педаго-
гических работников, общества и государства;
- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

1.3.1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Планируемые результаты при использовании авторских, парциальных про-
грамм, пособий и технологий.

ДОУ самостоятельно выбирает пособия, технологии, иное методическое обес-
печение для реализации Программы в условиях групп компенсирующей направленно-
сти в соответствии с законодательством, с учетом вида учреждения, приоритетного 
направления, контингента обучающихся с ТНР (Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 12, п.6).

В выбранных программах и пособиях планируемые результаты достижений не 
искажают требования ФАОП ДО, материалы адаптированы к условиям учреждения.

Вариативное и фрагментарное использование авторских, парциальных про-
грамм, пособий и технологий:
 УМК «Комплексная программа дошкольного образования для детей с тяже-
лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В.Нищева, из-
дание третье, в соответствии с ФГОС ДО, СПб., ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018.

Цель – построение системы работы в группах компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 лет, предусматриваю-
щей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной организации и ро-
дителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всесто-
роннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, ин-
теллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.

Задачи – овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правиль-
ной речью и коммуникативными навыками, фонематической системой русского язы-
ка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего об-
разования.
 Парциальная программа. –  Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Без-
опасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей стар-
шего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с.

Цель         программы   – формирование у дошкольников основ культуры безопас-
ности, определяющих возможность полноценного развития различных форм личной 
активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятель-
ности, способность безопасно действовать в повседневной жизни, опасных ситуациях.

Задачи  программы  – обеспечениеовладения ребенком основными 
культурными способами безопасного осуществления видов деятельности, безопас-



ного поведения, формирования тактики безопасного поведения  в различных
ситуациях, развитие мотивации к безопасной деятельности, коммуни-

кативных и прогностических способностей, формирование умений применять и 
преобразовывать способы деятельности и решения проблемных задач в соответствии 
с ситуацией, формирование физических качеств, психологической готовности при 
осуществлении безопасной жизнедеятельности. 

Ожидаемые/планируемые         результаты  : отдельные аспекты целевых 
ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными харак-
теристиками возможных достижений детей в освоении культуры безопасности, поз-
воляют конкретизировать задачи определенного направления образовательного про-
цесса. Показатели:
- ребенок владеет основными способами безопасного осуществления различных 
видов деятельности, способен безопасно действовать в повседневной жизни, с учетом 
норм безопасного поведения;
- ребенок имеет представления о своем статусе, правах, обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, опасных ситуациях,
- ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 
деятельность с точки зрения безопасности;
- ребенок владеет развитым воображением, может представить варианты потенци-
ально опасной ситуации, различает игровую и реальную ситуацию;
- у ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения 
для возможности выхода из опасных ситуаций;
- ребенок знает свои данные, как и к кому можно обратиться за помощью;
- ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции, его поведение в соответ-
ствии с правилами;
- ребенок использует вербальные и невербальные средстваобщения, владеет 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми;
- ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для реше-
ния проблем и задач.

 Региональная программа «Родники Дона» - Р.М.Чумичева и др.
Цель программы: Развитие у дошкольников ценностного отношения к культу-

ре и истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 
Задачи программы 

1. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края. 
2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и 
культуры родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 
3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребенка в процессе восприятия музы-
кальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства 
родного края. 
4. Развитие творческого потенциала младших дошкольников в художественно-изобра-
зительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности.

Ожидаемые/планируемые результаты:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования старшей и 

подготовительной групп (5-7 лет). 
- Знает название края, населенного пункта в котором живет 
- Знает названия рек, протекающих в Донской местности 
- Знает кто такие казаки - Знает уклад жизни казаков 



- Знает героев Дона (атаманы) 
- Знает праздники народного календаря 
- Знает казачьи заповеди - Знает песенный фольклор 
- Знает народные музыкальные инструменты 
- Знает игры донских казаков 
- Знает пословицы и сказки 
- Знает промыслы Донского края 
- Знает донских писателей , поэтов и их произведения 
- Знает художников Дона и их произведения 
- Знает композиторов Дона и их произведения 
- Знает памятники и композиции родного города 
- Знает растительный мир Дона 
- Знает животный мир Дона 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕ-
БЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основны-
ми задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-
ные ценности;
- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 
другими детьми;
- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагоги-
ческим работником,
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
- развития игровой деятельности.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаи-
моотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на 
обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности.

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические ра-
ботники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на
стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных дей-



ствиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активи-
зации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-
тельной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедиче-
ской работы, проводимой учителем-логопедом.

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обуча-
ющимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формиро-
вание представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 
рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обу-
чение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпо-
чтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 
мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 
запас.

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 
точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражне-
ниях.

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей
среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сю-
жетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руко-
водство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрали-
зованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 
детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное при-
менение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 
арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агресси-
ей, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогиче-
скими работниками группы и родителям (законным представителям).

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной
речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей,
познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, есте-
ственным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагоги-
ческим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотива-
ции к деятельности.

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

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потре-
бительской, природоохранной, восстановительной).

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, 



на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся ин-

теллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной органи-
зации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познава-
тельный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педа-
гогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 
внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 
создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуни-
кативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 
также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2. Познавательное развитие
В познавательной области основными задачами образовательной деятельно-

сти с детьми являются создание условий для:
- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-
щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-
странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях);
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-
ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира;
- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предпола-
гает создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к
анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для уста-
новления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними
и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 
игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период
обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение
их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окру-
жающем мире и элементарных математических представлений.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-
тельной области по следующим разделам:
- конструирование;
- развитие представлений о себе и об окружающем мире;
- формирование элементарных математических представлений.

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, со-



держательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной дея-
тельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 
задания на выполнение коллективных построек.

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведе-
ния о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 
настроения, состояния человека, растительного и животного мира. 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; фор-
мирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы от-
ражают следующие аспекты образовательной среды:

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отра-
жают следующие аспекты образовательной среды:
- характер взаимодействия с педагогическим работником;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 
фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятель-
ности.

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ре-
бенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающи-
ми. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культу-
ре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 
умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной дея-
тельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практи-
ками.

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо-
жен 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 се-
мье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подхо-
дам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспита-
ния». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 
деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 



наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребен-

ка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не под-
гоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ори-
ентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, при-
вычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагоги-
ческий работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Та-
кой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 
педагогическим работником и другими детьми.

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказыва-
ют поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 
ищет пути их преодоления.

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 
он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим ра-
ботником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступ-
ки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 
выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические ра-
ботники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное.

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-
знать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содейству-
ют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми спосо-
бами.

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других лю-
дей.

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активно-
сти обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент рече-
вой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 
память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование верба-
лизованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 
предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различе-



ние, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития ак-
тивной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся за-
нятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказы-
ванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совер-
шенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные
этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, 
а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной ак-
тивности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специ-
ально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 
средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отно-
шения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 
запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обу-
чающихся.

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в по-
вседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познава-
тельно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникатив-
ного и других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать ис-
пользование речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, 
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучаю-
щихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведе-
ний педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Де-
тям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу
по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обуче-
нию грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особен-
ностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с ре-
чевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содер-
жанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 
специалисты.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основны-

ми задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 
для:
- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-
комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобра-
зительного), в т.ч. народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фолькло-
ра;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действитель-



ности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творче-
ства. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, 
к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучаю-
щихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 
художественно-творческой деятельности.
 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста

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

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать апплика-
цию) и может включать отдельные игровые ситуации.

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет кол-
лективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной дея-
тельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести сле-
дующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбо-
мов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных кар-
тин.

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

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоцио-
нальный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руко-
водство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника при-
обретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррек-
ционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассмат-
ривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств.

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музы-
кальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных 
навыков и умений.

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве компози-
торов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом 
возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характер-
ные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, 
что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкаль-
ного образа.

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмиче-
ский, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровожде-
ния самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогиче-
ских работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разно-
образно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 



по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприя-

тия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 
музыкального руководителя и воспитателей.

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-
нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-
движными играми с правилами.

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни пе-
дагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного от-
ношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно 
и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания,
закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных на-
выков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. фор-
мированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 
обучающихся в оздоровительных мероприятиях.

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педа-
гогические работники организуют пространственную среду с соответствующим обо-
рудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 
другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активно-
сти, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного фор-
мирования опорно-двигательной системы детского организма.
Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм,
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 
побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие раз-
витию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спор-
тивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучаю-
щихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность катать-
ся на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами дви-
гательной активности.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приоб-

ретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здоро-



вого образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в
подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их.

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концен-
тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 
преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 
разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-
суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, ко-
торые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает де-
тям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализо-
вать процессы возбуждения и торможения.

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, лов-
кость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в еже-
дневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в раз-
личные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 
деятельности, во время спортивных досугов.

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движе-
ний, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечеб-
ная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корри-
гирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 
спортивными этих характеристик.

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

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 
ДЕТЬМИ С ТНР

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы от-
ражают следующие аспекты образовательной среды:

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отра-
жают следующие аспекты образовательной среды:
- характер взаимодействия с педагогическим работником;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 
фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятель-
ности.

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ре-
бенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающи-
ми. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культу-
ре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 
умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной дея-
тельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практи-
ками.

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо-
жен 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 се-
мье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подхо-



дам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспита-
ния». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 
деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребен-
ка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не под-
гоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ори-
ентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, при-
вычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагоги-
ческий работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Та-
кой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 
педагогическим работником и другими детьми.

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказыва-
ют поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 
ищет пути их преодоления.

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 
он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим ра-
ботником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступ-
ки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 
выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические ра-
ботники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное.

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-
знать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содейству-
ют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми спосо-
бами.

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других лю-
дей.

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕ-
МЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной ин-



теграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного кон-
такта с родителями (законными представителями).
Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить не-
прерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные пред-
ставители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформиро-
ванные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 
в ДОО и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом 
и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необ-
ходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления на-
рушенных функций у обучающихся.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-
школьников с ТНР:

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача пе-
риода развития ребенка в период дошкольного возраста.

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных от-
ношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех воз-
растных ступенях.

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влияни-
ем различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно ро-
дители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся 
комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и 
привычек.

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (за-
конных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 
родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 
единое и адекватное понимание проблем ребенка.

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благо-
приятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребе-
нок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его до-
стоинства и прав человека.

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) яв-
ляется обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных пред-
ставителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педа-
гогической позиции по отношению к собственному ребенку.

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач:
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям се-
мейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права 
в вопросах воспитания ребенка;
- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс;
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным пред-
ставителям), активизация их участия в жизни детского сада.
- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 



подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обуча-
ющихся.

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления:
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 
с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспи-
тательных воздействий на ребенка;
- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной разви-
вающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и дет-
ском коллективе.
- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 
открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных 
сетях).

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителя-
ми) детей с ТНР:
- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, до-
суга, обучения и воспитания;
- повышение уровня родительской компетентности;
- гармонизация семейных детско-родительских отношений.

Формы организации психолого-педагогической помощи семье
1. Коллективные формы взаимодействия
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в
начале, в середине и в конце учебного года.
Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-
образовательной работы;
- решение организационных вопросов;
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организа-
циями, в том числе и социальными службами.
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями
групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.
Задачи:
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
- решение текущих организационных вопросов.
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для роди-
телей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году.
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.
1.4. Тематические занятия «Родительского клуба». Работа клуба планируется на 
основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специали-
стами ДОО один раз в два месяца.
Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тре-
нинги; «Круглые столы» и др.
Задачи: 
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической по-



мощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.
1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 
праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей.
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью.
2. Индивидуальные формы работы
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 
психолога, воспитателей и по мере необходимости.
Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспита-
телей;
- определение оценки родителями работы ДОО.
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 
плану индивидуальной работы с родителями.
Задачи: 
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и
воспитания;
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.
2.3. «Служба ранней помощи». Работу службы обеспечивают администрация и пси-
холог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожелания-
ми родителей. 
Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 
предложения.
2.4. Родительский час. Проводится логопедом один раз в неделю во второй половине
дня с 17 до 18 часов.
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъ-
яснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в до-
машних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литера-
туры, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определен-
ном этапе развития ребенка.
3. Формы наглядного информационного обеспечения
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и пере-
движные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (напри-
мер, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ре-
бенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 
способности ребенка дома»).
Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 
в ДОУ;
- информация о графиках работы администрации и специалистов.
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы.
Задачи:
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего
ребенка.



3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 
подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2 раза в 
год.
Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 
детей; 
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 
в домашних условиях. 
       В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специали-
сты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 
должностными инструкциями.

4. Проектная деятельность
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание сов-
местных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность ро-
дителей и детей.
4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 
электронной почты для родителей.
      Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже
если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевре-
менно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую ли-
тературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам.
       При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, ко-
торый изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 
детей в семье. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР

2.4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 
ТНР

Цели программы КРР:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-
ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи
обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуаль-
ных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР.

Задачи:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-
ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-
ческих и медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультатив-
ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направ-



лениям коррекционного воздействия.

2.4.2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 
 Программа КРР предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечиваю-
щей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с це-
лью преодоления неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающе-
го возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-
тельных областей и воспитательных мероприятий;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью
ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию
партнерских отношений с родителям (законным представителям).
 КРР всех педагогических работников ДОУ включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с уче-
том уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающих-
ся с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 
с ТНР;
- познавательное развитие детей с ТНР,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей),
вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.
 Программа КРР предусматривает вариативные формы специального со-
провождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также ор-
ганизационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциаль-
ных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образователь-
ных потребностей.

Результаты освоения программы КРР определяются:
- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень;
II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
(ФФН), 
- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, рино-
лалия, заикание), 
- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нару-
шений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном
возрасте).
 Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являют-



ся:
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии
с онтогенетическими закономерностями его становления;
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-
ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности;
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-
пользования в речевой деятельности;
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-
бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 
которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компен-
сирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрас-
том обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образова-
ния для данной категории обучающихся. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследова-
тельской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррек-
цией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-
двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овла-
дении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 
- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы
дошкольного образования для обучающихся с ТНР.
 Специальные условия для получения образования детьми с ТНР
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать:
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учиты-
вающей особенности обучающихся с ТНР; 
- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 
средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;
- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потен-
циала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР; 
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-лого-
педом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 
- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной дея-
тельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефек-
та обучающихся с ТНР.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечи-
вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 
возрасте.
 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на ре-
зультатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов:



1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 
всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:
- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребен-
ка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение меди-
цинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обуча-
ющихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, по-
лучаемом лечении и его эффективности;
- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показате-
лям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусмат-
ривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 
спонтанной и организованной коммуникации.

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм рабо-
ты и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможно-
стям обучающихся.

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, вы-
явить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатоге-
нетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направле-
ния коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого разви-
тия обучающихся дошкольного возраста.
 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функ-
ций обучающихся с ТНР

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

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

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком 
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 
только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 
степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно вос-
принимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять
устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и про-
граммными требованиями.

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными це-
лями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и ди-
дактических материалов. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалоги-
ческой и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкция-
ми, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 



тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 
или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речево-
го высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенно-
стями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 
Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 
«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Люби-
мые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в 
ходе вступительной беседы, фиксируются.
 Обследование словарного запаса

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных парамет-
ров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 
Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ре-
бенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков пони-
мания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние кар-
тинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признака-
ми; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соот-
ветствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 
эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объясне-
ние значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом.
 Обследование грамматического строя языка

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определе-
ние возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различ-
ные типы грамматических отношений. 

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и
сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразовани-
ем разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на во-
прос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 
слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предло-
жения.
 Обследование связной речи

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколь-
ко направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направлен-
ные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описа-
тельного, творческого. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 
рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 
части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 
разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность со-
ставления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие во-
просы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 
фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных



или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 
рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-
грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 
процессе рассказывания.

 Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 
произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специ-
альных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 
материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный:
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 
Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 
обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится 
в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 
выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предмет-
ные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 
например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их соче-
таний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократ-
ное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 
При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методиче-
ские приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и от-
раженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный мате-
риал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 
замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произноше-
ние звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи прово-
дится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диф-
ференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптирован-
ных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сфор-
мированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синте-
за: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого со-
гласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положе-
нии после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количе-
ства звуков в односложных словах и их последовательности.
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зри-
тельных ориентировок и моторно-графических навыков.

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-
речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем об-
следования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

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

ной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой ре-
чью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой ре-



чью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического 
и фонетико-фонематического недоразвития речи.
 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового
развития обучающихся с ТНР

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 
об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 
этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 
выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказа-
ния этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. 

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррек-
ционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и пси-
хического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо 
предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 
относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в фи-
зическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального
общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (за-
конных представителей) основным приемам по стимулированию довербального, на-
чального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 
нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что по-
могает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые 
предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 
общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 
способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 
акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение лока-
лизовать звук в пространстве.
 Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уров-
нем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие актив-
ной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показы-
вать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, диффе-
ренцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обраще-
ние к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существитель-
ных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные при-
чинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подража-
тельной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть роди-
телей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам живот-
ных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать прика-
зы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 
глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 
числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 
(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Од-
новременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 



мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 
предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 
развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 
обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 
должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, ко-
торые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). 

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных 
двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых
речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на раз-
витие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 
внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок.
В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершен-
ствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-
волевой сферы.
 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем ре-
чевого развития) предполагает несколько направлений:

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

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить пер-
воначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существи-
тельных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» су-
ществительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 
категории падежа существительных).

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном накло-
нении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный гла-
гол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс су-
ществительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 
усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в ко-
роткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 
опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 
доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фик-
сацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 
(окончаний, суффиксов).

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и нере-
чевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правиль-
ность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные 
звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 
структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 
сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 



слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 
усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы
нарушения звукопроизношения.

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, свя-
занные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием мо-
рально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 
Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплекс-
ную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой ра-
боты с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ре-
бенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, мо-
торно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возраст-
ным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 
простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает не-
которые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лек-
сико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает:

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 
понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению
монологической и диалогической речью).

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: сви-
стящие -шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные.

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 
слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного соглас-
ного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных
слов).

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 
слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 
«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных струк-
тур.

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 
новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьши-
тельным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противопо-
ложным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 
Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг плате-
жом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 
нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от на-
званий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум;
объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать сино-



нимы (смелый - храбрый).
6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птични-
ца, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскава-
торщик работает на экскаваторе.
 Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявления-
ми лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направле-
ния работы:

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лек-
сического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процес-
сов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, при-
лагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выпол-
зать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 
(скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 
веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с пере-
носным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий про-
фессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повари-
ха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 
(читать - читатель - читательница - читающий).

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений пу-
тем введения однородных членов предложений.

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

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правиль-
ного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, вос-
питание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреп-
ление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и 
синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; раз-
вивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии кор-
рекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недо-
статков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного
развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двига-
тельных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 
предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентирован-
ное на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и 
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.
 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результатив-
ность работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:



- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 
формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на прак-
тическом уровне;
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 
средств в разных видах речевых высказываний.
 Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обу-
чить их:
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие зву-
ки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать не-
которые слоги, слова).
 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 
темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 
предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 
обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекци-
онно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью
различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на во-
просы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое ре-
чевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-
ритмической организации речи.

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут:
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической органи-
зации;
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях об-
щения;
- адаптироваться к различным условиям общения;
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 
должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 
адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 
логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающие-
ся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 
предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Пояснительная записка.



Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализую-
щих адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 
программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 
программы воспитания на основе требований Федерального         закона         от         29         декабря     
2012         г.   №     273-ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации".

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокульрурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувств патриотизма, гражданственности,... уважения к 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям,… природе и окружаю-
щей среде (п.2 ст.2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации").
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 
ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 
целей начального общего образования (далее - НОО).

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательно-
го идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеаль-
ное) представление о человеке.
В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ должны лежать конституционные
и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики воз-
можных достижений ребенка, которые коррелируют   с портретом выпускника ДОУ   
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты опреде-
ляют направления для разработчиков рабочей программы воспитания.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребе-
нок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участни-
ков образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патрио-
та, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высоко-
технологичном, конкурентном обществе.

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое от-
ражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления вос-
питания.

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 направле-

ния 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.
ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополня-

ет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образова-
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тельной 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 три раздела - целевой, содержательный 
и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. Пояснительная записка не 
является частью рабочей программы воспитания.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР.
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 
образования обучающихся этой категории.

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образователь-
ных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образо-
вания, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ре-
бенком с ТНР в образовательное пространство.

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необ-
ходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное
образование и других обучающихся.

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образователь-
ной организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра
по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих
адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с 
ТНР, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организа-
ций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации.

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР макси-
мально 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 образователь-
ных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой до-
ступности.

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребен-
ка с ТНР.

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических усло-
вий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми об-
разовательными потребностями:
1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предо-
ставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навы-
ков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограничен-
ный объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-
ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 
ТНР, стимулирование самооценки.



3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с
ТНР в разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетиче-
скому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-
тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 
форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 
ребенка с ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды.
Предметно-пространственная развивающая среда (далее - ППРОС) в ДОУ обес-

печивает реализацию Программы, разработанную в соответствии с ФАОП ДО.
ДОУ имеет право самостоятельно проектировать ППРС с учетом психофизиче-

ских особенностей обучающихся с ТНР.
В соответствии со ФГОС ДО, ППРС ДОУ должна обеспечивать и гарантиро-

вать:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому досто-
инству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самоо-
ценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образователь-
ной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучаю-
щихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого воз-
растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей
и коррекции недостатков их развития;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-
можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-
местной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с педагогиче-
ским работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-
рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических ра-
ботников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профес-
сиональных потребностей и мотивов;
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-
ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под-
держки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здо-
ровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагоги-
ческих 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 (недопусти-



мость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обу-
чающихся).

ППРС ДОУ создается педагогическими работниками для развития индивиду-
альности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интере-
сов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 
строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 
обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность за-
хвата предмета).

Для выполнения этой задачи ППРС должна быть:
- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвен-
тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обес-
печить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экс-
периментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 
том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвиж-
ных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимо-
действии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать ди-
намичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, воз-
можность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;
- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимо-
сти от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и воз-
можностей обучающихся;
- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использова-
ния составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм,
в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся с ТНР, к играм, иг-
рушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской актив-
ности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его по-
знавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую дея-
тельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоя-
тельной, в том числе, речевой активности;
- безопасной - все элементы ППРС должны соответствовать требованиям по обес-
печению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 
необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных 
ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической;
- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 
не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 
эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства.
ППРОС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обу-
чающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников.

                                                                                                             
Система предметно-пространственной среды

Элементы ППС Функциональная роль Направления работы
Медицинский 
блок: Меди-
цинский кабинет

Оздоровительная,
лечебно-
профилактическая, 

Координация лечебно-
оздоровительной рабо-
ты, работа с родителями



Процедурный 
кабинет

просветительская
Оздоровительная,
лечебно-
профилактическая,

Выполнение назначений

Музыкально- 
физкультурный 
зал

Эстетическая, оздорови-
тельная, познавательная, 
развивающая, игровая, ре-
лаксационная деятель-
ность

Занятия музыкой, проведение 
развлекательных мероприятий,
праздников, оркестр детских и 
народных инструментов, теат-
рализованная ритмика. Занятия
физкультурой, досуговая дея-
тельность, соревнования.

Уголки в 
возрастных 
группах

Познавательная, развива-
ющая, эстетическая ком-
фортность и безопасность
обстановки, обеспечение 
сенсорных впечатлений, 
самостоятельной и инди-
видуальной деятельности,
возможность  исследова-
ния

Домашняя обстановка, 
познавательные и
развивающие занятия, игры, 
самостоятельная деятельность, 
реализация принципов развива-
ющей среды, исследователь-
ская деятельность

Прогулочная 
площадка

Оздоровительная, 
игровая, 
познавательная

Занятия физической культу-
рой на воздухе, соревнова-
ния, подвижные игры, спор-
тивные упражнения, позна-
ние видов спорта и их назна-
чение в развитии человека, 
спортивные
мероприятия

                                                                                              
Развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп

Цель: создание условий для развития речи, ознакомления с окружающим 
миром, природой,
сенсорного развития, развития математических представлений, для практи-
ческой деятельности

Компоненты предметно-
пространственной среды

Регламент обновления
и

сменности

Ответственные

Расстановка мебели в воз-
растной группе, определе-
ние зон детской деятельно-
сти, маркировка мебели

Август-сентябрь Воспитатели 
возрастных 
групп

Подбор мебели (столы, сту-
лья) в соответствии с ростом 
детей

Сентябрь, январь, 
май

Медсестра,
воспитатели

Обновление РППС В соответствии с 
темой

Воспитатели
возрастных групп

Обновление тематики подбо-
ра книг в уголке книги

В соответствии с 
темой

Воспитатели
возрастных групп



Обновление материалов в 
уголке для самостоятель-
ной
художественно-продуктивной 
деятельности

В соответствии с 
темой

Воспитатели 
возрастных 
групп

Обновление материалов 
уголка экспериментальной 
деятельности

В соответствии с 
темой

Воспитатели 
возрастных 
групп

Обновление материалов,
отражающих сезонные изме-
нения в природе

Календарь погоды и 
природы

Воспитатели 
возрастных 
групп

Работа с материалами коллек-
ций
(старший дошкольный воз-
раст)

По теме Воспитатели
возрастных групп

Обновление оборудования в
спортивных уголках

2 раза в месяц Воспитатели
возрастных групп

Обновление уголков 
безопасности

Если требует тема Воспитатели
возрастных групп

Обновление интерьера воз-
растных групп, музыкального 
зала и других помещений ДОУ
к праздничным датам

За 3-4 дня до 
праздничной даты

Все педагоги ДОУ

Оформление информаци-
онных материалов для 
родителей в групповых 
помещениях

Не реже 1 раза в ме-
сяц

Воспитатели 
возрастных 
групп

Обновление информаци-
онных материалов для 
родителей в рубриках 
специалистов

Не реже 1 раза в ме-
сяц

Учитель-логопед,
дефектолог, педа-
гог- психолог,
музыкальный руко-
водитель, инструк-
тор по
физической культу-
ре

Обновление информаци-
онных материалов на 
стендах «Методическая 
работа», «Информация»,
«Нормативно-правовое 
обеспечение» и др. для
педагогов и родителей

Не реже 1 раза 
в месяц и по 
требованию

Заместитель
заведующего по 
ВМР

Обновление выставки 
детского
творчества

Не реже 1 раза в ме-
сяц

Воспитатели
возрастных групп

Оборудование кабинетов и помещений для деятельности воспитанников
Наименова
ние

Назначение Оснащение/комплектация

Кабинет 
учителя- 
логопеда

Логопеди-
ческий ка-
бинет пред-
назначен 

Рабочий стол, диски с играми, кассеты, 
магнитофон, шкафы для пособий, полки, 
столы детские, стулья детские;
зеркало, комплект зондов для постановки 



для прове-
дения под-
групповой 
и индивиду-
альной ло-
гопедиче-
ской дея-
тельности с
детьми, 
консульта
ций с пе-
дагогами 
и родите-
лями.
В каждой воз-
растной груп-
пе ДОУ
имеется
Паспорт
логопеди-
ческого ка-
бинета

звуков, шпатели, вата, ватные палочки, 
марлевые салфетки; игры на развитие силы 
выдоха, материалы дидактические, де-
монстрационные и раздаточные для авто-
матизации и дифференциации звуков, сло-
говые и звуковые таблицы, мольберт, маг-
нитная азбука, алфавит, логопедический 
альбом для обследования детей, предмет-
ные картинки по изучаемым темам, зеркала
для индивидуальной работы, звуковые ли-
нейки;
сюжетные картинки, алгоритмы, серии
демонстрационных картин, настольно-
печатные игры, раздаточный материал и 
материал для подгрупповой работы по фор-
мированию навыков звукового и слогового 
анализа, для анализа и синтеза предложе-
ний, алфавит на кубиках, наборы игрушек, 
пирамид, мелкие игрушки для развития 
мелкой моторики, мячи, методическая ли-
тература, детская литература.В логопедиче-
ском кабинете ДОУ имеется паспорт лого-
педического кабинета возрастной группы

Музыкально-
физкультурн
ый зал

Предназначен 
для проведения 
фрон- тальной и 
индивидуальной
непрерывной об-
разовательной
деятельности по 
физической 
культуре и му-
зыкальному раз-
витию, проведе-
ния физкультур-
ных и спортив-
ных праздников,
развлечений, до-
сугов, утренни-
ков, показа теат-
ра, постановок, 
проведения ро-
дительских со-
браний, заседа-
ния родитель-
ского клуба.

Физическое развитие. В наличии имеется: 
мини-спорткомплекс, тренажер, гимнасти-
ческие скамейки, напольные доски ребри-
стые, коврики массажные, дуги для подле-
зания, гимнастические палки, конусы для 
разметки, канат, маты, мягкие модули, 
мячи разных размеров, кольцебросы, кегли,
мешочки для метания, обручи, скакалки, 
наборы флажков, лент, погремушек для 
ОРУ, контейнеры под мелкий материал.
Методическая литература, картотека игр 
разной подвижности.
Музыкальное развитие. В наличии имеется:
смарт- доска для ИКТ-сопровождения и 
презентаций,
фортепиано, синтезатор, музыкальный 
центр, ширма для показа, домик для инсце-
нировок, столики,
тумбочки для атрибутов, театральный сун-
дучок, платочки, султанчики, ленты, венки 
для танцев, детские музыкальные инстру-
менты, костюмы для
спектаклей, утренников, праздников, дет-
ские стулья.



Пребывание ребенка в ДОУ должно быть радостным, комфортным, наполнен-
ным общением со сверстниками, заботой и искренностью взрослых.
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда групп так организо-
вана, что каждый их воспитанников имеет возможность заниматься любимым делом, 
упражняться в умении наблюдать, запоминать, объединяться в микрогруппы по ин-
тересам, легко найти все необходимое для самореализации.

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда предусматри-
вает сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентиро-
ванной деятельности детей и обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в т.ч. с песком и водой);
- двигательную активность (развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляци-
онной моторики, организация подвижных игр, соревнований);
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии;
- возможность самовыражения детей.

Основные функции развивающей среды: образовательная, развивающая, воспи-
тательная, коррегирующая (в соответствии с приоритетным направлением учрежде-
ния), организационная, коммуникативная, стимулирующая, эмоционально насыщен-
ная, безбарьерная.

В группе для детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) предусмотрены основ-
ные центры детской активности. Их содержание следующее:
- центр двигательной активности – для организации игр средней и малой подвиж-
ности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в музыкально-
физкультурном зале, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 
площадке, всей территории ДОУ, при интеграции содержания образовательных обла-
стей: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие;
- центр безопасности - позволяет развивать у детей навыки безопасности жизне-
деятельности в интеграции содержания образовательных областей: физическое разви-
тие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое разви-
тие;
- центр игры - содержит оборудование для организации сюжетно-ролевых дет-
ских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей:
познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие;
- центр конструирования – есть разнообразные виды строительного материала и 
детских конструкторов, бросового материала, схем, рисунков, картин, демонстраци-
онных материалов для организации конструкторской деятельности детей в интегра-
ции содержания образовательных областей: познавательное развитие, речевое разви-
тие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие;
- центр математики и логики – содержит разнообразный дидактический материал 
и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 
элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содер-
жания образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, соци-
ально-коммуникативное развитие;
- центр экспериментирования - для организации наблюдения и труда. Игровое 
оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия, способствую-
щие реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в инте-



грации содержания образовательных областей: познавательное развитие, речевое раз-
витие, социально-коммуникативное развитие;
- центр познания и коммуникации – оснащение обеспечивает расширение круго-
зора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми 
и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей: познавательное 
развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие;
- книжный уголок – содержит художественную и познавательную литературу для
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание. 
Формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литерату-
ры, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познава-
тельных потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей;
- центр театрализации и музицирования – оборудование позволяет организовать 
музыкальную и театрализованную деятельность в интеграции содержания образова-
тельных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуника-
тивное развитие, художественно-эстетическое развитие;
- центр уединения – предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников;
- центр творчества детей - предназначен для реализации продуктивной деятель-
ности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции со-
держания образовательных областей: художественно-эстетическое развитие, речевое 
развитие.
Вариативность разделения пространства группы на зоны, уголки и центры развития и 
воспитания детей на примере старшей группы:
• центр патриотического воспитания;
• центр сенсомоторного развития «Сказочный теремок»;
• центр «Литературный или книжный уголок»;
• центр природы «Зеленая горка»;
• центр «Уголок искусства/ творческая мастерская»;
• центр ролевых игр;
• центр конструирования «Строитель»;
• центр развития движений «Маленькие спортсмены»;
• центр «Музыкальный уголок»;
• центр воды и песка;
• центр экспериментирования/исследования «Лаборатория почемучек»;
• центр «Театральная студия»;
• центр развивающих игр и головоломок.

Кроме того, в каждой возрастной группе имеется оргтехника (ноутбуки, много-
функциональные устройства), для ИКТ-сопровождения педагогической деятельности 
– интерактивное оборудование (в музыкальном зале), интерактивные столы и интер-
активные доски в возрастных группах.

Организация предметно-пространственной развивающей среды в летний 
оздоровительный период.

Создание и обновление предметно-развивающей среды в летний оздоровитель-
ный период связано с ее влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное 
развитие ребенка, с развитием самостоятельности воспитанников, включенностью в 
детскую деятельность. Это позволяет создать эмоциональной комфорт при реализа-
ции ФГОС ДО. Каждая возрастная группа представляет собой систему пространств, 



рассматривается как объект проектирования, где разворачиваются функциональные 
процессы, связанные с жизнеобеспечением и полноценным развитием детей.

Организация педагогического процесса в летний период имеет свою специфику,
требует от педагога сопоставлять программные требования с возрастными и
 индивидуальными особенностями дошкольников разных возрастов или в смешанной 
группе детей.

При организации детского досуга, общих игр летом, важно учитывать различ-
ные психофизиологические возможности детей разных возрастов (младший, средний, 
старший дошкольный возраст). Основные требования при создании условий для игро-
вой деятельности:
1. Педагогически правильное и целесообразное размещение игровых зон ( созда-
ние благоприятных условий для игр детей всех возрастов в отдельности и для сов-
местных игр детей в целом).
2. Наличие многофункционального, трансформируемого, вариативного игрового 
оборудования (рациональное использование игровых площадок).
3. Своеобразие игровой деятельности каждой возрастной подгруппы, включенной 
в состав разновозрастной группы (объединение в игровые группы, коллективные 
игры).

Специально организованная исследовательская деятельность в летний период 
способствует сделать процесс обучения максимально эффективным и реализовать 
естественную любознательность дошкольников. Дети с интересом добывают инфор-
мацию об изучаемых явлениях или объектах. В процессе экспериментирования дети 
узнают о свойствах, качествах, взаимосвязи природных объектов и их использовании. 
Более доступными становятся песок, воздух, вода, камни, глина – как материал для 
исследования. Также большую часть дня в поле зрения ребенка находятся растения и 
насекомые, за которыми можно наблюдать.
Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой дея-
тельности в летний период – первостепенная задача в организации на участке благо-
приятного психологического микроклимата, соответствующего потребностям и ин-
тересам воспитанников.

Создание развивающей среды в летний период на участке способствует:
- полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях;
- формированию привычки к здоровому образу жизни, физическому развитию;
- закреплению знаний, умений в познавательном, эстетическом развитии.
Предметная среда на территории ДОУ включает:
- участки возрастных групп;
- цветочные клумбы, зеленые насаждения;
- игровое и спортивное оборудование;
Условия для полноценной прогулки детей:
- место для сюжетно-ролевых игр;
- место для игр с песком, ветром и водой (песочницы со свободным доступом со 
всех сторон – песок собран в горку, имеются совки, формочки, воронки, ведерки, гра-
бли, сито, объемные игрушки, машинки, природный материал: ракушки, шишки, кам-
ни, веточки; надувные бассейны, большие тазы; игрушки для игр с водой – лодочки, 
парусники, плоты, природный материал; предметы для экспериментирования с водой
– емкости, сосуды);
- столы для общения (книги, настольно-печатные, конструктивные игры, рисова-
ние, аппликации, оригами, лепка, ручной труд, работа с природным материалом и др.)



- выносной материал (специальные корзины, коробки, игрушки);
- зона спокойных игр (оборудована в уединенном месте, где могут быть установ-
лены ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы для 
самостоятельных занятий изобразительной и конструктивной деятельностью, ручным 
трудом на свежем воздухе).

3.4.Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования", утвержденном прика-
зом 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 Феде-
рации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных 
стандартах:

- "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326),

- "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г.
№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 
2015 г., регистрационный № 38575);

- "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 53н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2023 г., реги-
страционный № 72520, вступает в силу с 01.09.2023г до 01.09.2029 г.);

- ꞌꞌТьюторꞌꞌ, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 53н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 03.03.2023 г., регистрационный № 72520, вступает в 
силу с 01.09.2023г до 01.09.2029 г.);

- "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 (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., реги-
страционный № 46612).

Кадровое обеспечение реализации Программы осуществляется педагогами и 
специалистами ДОУ.

Ежегодный анализ педагогического потенциала ДОУ позволяет систематизиро-
вать данные о педагогических работниках учреждения: количественный состав, воз-



растной и образовательный ценз, квалификационные категории, результаты каче-
ственной диагностики педагогического мастерства.

Такой аналитический обзор (представлен в приложении) помогает сделать пра-
вильную расстановку и применение педагогических сил на текущий учебный год с це-
лью достижения эффективности коррекционно-образовательного процесса, психоло-
го- педагогического сопровождения, логопедического воздействия, воспитательной 
работы при реализации Программы.

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовые условия реализации Программы обеспечивают возможность выполнения
требований ФГОС ДО к условиям реализации и к структуре Программы.
Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме определяемых ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспе-
чения гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования, с учетом типа организации.
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 
образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262).

3.6. Материально-технические условия реализации Программы для обуча-
ющихся с ТНР.

Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с 
ТНР обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных ФГОС 
ДО результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образо-
вания.

Материально-техническое обеспечение Программы направлено на осуществле-
ние образовательного процесса и оздоровительной работы, а также создание необхо-
димых условий для функционирования предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, которая должна отвечать современным принципам построе-
ния, в соответствии с ФГОС ДО (насыщенности, содержательности, полифункцио-
нальности, трансформируемости, вариативности,  информативности, педагогиче-
ской целесообразности, обеспечивать самовыражение воспитанников, эмоциональное 
благополучие, индивидуальную комфортность).

Обеспеченность помещениями (групповые комнаты, логопедические кабинеты, 
музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом, плавательный бассейн и 
др.), площадями (участки для прогулок, физкультурные площадки на территории) 
представлена в таблице.

В ДОУ есть выход в Интернет.
         Имеется оборудование: компьютер, ноутбук, интерактивная доска, проектор, му-
зыкальный центр, магнитофон, синтезатор, видеокамера, доска магнитно-
маркерная,доска магнитно-меловая, интерактивный стол, интерактивный пол, специ-
альное оборудование в группе «Развитие». Количество оборудования регламентирова-
но в соответствии с условиями и запросом.

Обеспеченность воспитательно-образовательного процесса по направлениям 
развития в образовательных областях отражает создание условий для реализации 
ФГОС ДО, ФАОП ДО, Программы ДОУ.



Обеспеченность воспитательно-образовательного процесса по направлениям развития в об-
разовательных областях

Образовател
ь

ная область

Наличие
помещений

Имеющееся
оборудование

Материалы
,

пособия

Иное

Социально- 
коммуникат
ивное 
развитие

Групповые 
комнаты – 
развивающие 
центры, угол-
ки патриоти-
ческого вос-
питания,
безопасности

Конструкто-
ры, спортив-
ный
инвентарь, мяг-
кие объемные 
модули, шир-
мы, макеты, 
мини стенды,
дорожные знаки

Настольные 
и дидактиче-
ские игры, 
игрушки, ко-
стюмы,
атрибут
ы, 
предмет
ы-
символы

Выставки, 
фотовыстав
ки, коллажи

Познавате
льное 
развитие

Групповые
комнаты – цен-
тры познава-
тельно- иссле-
довательской и 
эксперимен-
таль- ной дея-
тельности, сен-
сорные уголки

Мини лаборатории,
полочки для экспе-
риментирования, 
центры песка и 
воды, доски, фла-
нелеграфы, настен-
ные модули для 
сенсомоторного 
развития, интерак-
тив-
ный стол, интерак-
тив- ное оборудо-
вание

Книги, 
журна-
лы, дис-
ки, на-
глядные 
пособия,
картоте-
ки, аль-
бомы

Использова-
ние ЭОР для 
ознакомления
с миром при-
роды, разви-
тия
математическ
их 
представлени
й

Речево
е 
развит
ие

Групповые
комнаты – 
уголки книги,
драматизации

Доски, фланелегра-
фы, атрибуты,
специаль-
ное разви-
вающее 
оборудова-
ние

Книги, на-
глядные 
пособия, 
иллюстра-
ции, иг-
рушки,
альбомы

Игрушки-обу-
чалки, ис-
пользо- вание 
ЭОР для озна-
комления с 
детской
художественн
ой 
литературой,
подборки

Художе
ст- 
венно-
эстетическ
ое 
развитие

Музыкальный 
зал (совмещен-
ный с физ-
культурным), 
музыкальные 
уголки и цен-
тры детского
творчества 
по группам

Аудио- и видео-
аппа- ратура, му-
зыкальные инстру-
менты (форте- пья-
но, электронное 
пианино, детские), 
театральные ко-
стюмы (25), маски,
куклы,
мольберты, ширмы, 
декорации, интерак-
тивное оборудова-
ние

Наглядные 
пособия, ил-
люстрации, 
дидактиче-
ские игры, 
краски, аль-
бомы, пла-
стилин и 
т.п.

Использова-
ние ЭОР для
обеспечения
музыкальной 
и изобрази-
тельной дея-
тельности

Физическ
ое 
развитие

Физкультурный
зал (совмещен-
ный с музы-
кальным), угол-

Спортивный ин-
вен- тарь (для за-
нятий в зале и 
бассейне), гим-

Наглядные
дидактиче-
ские посо-
бия,

Картотеки 
подвижных 
игр и игр на 
воде, 



ки в группах настические ска-
мьи, массажные 
дорожки, мягкие
модули, 

сигналь-
ные схе-
мы,
сенсор-
ные 
мячи,
атрибуты,

детское
спортивное 
оборудование 
на

, ворота для мини- 
футбола, стойки 
для прыжков 
вверх,

обручи, 
дуги для 
подлеза-
ния, поло-
са препят-
ствий, 
мячи, 
мячи,
балансирово
чн ые 
платформы

прогулочн
ых 
игровых 
площадках

Приоритет-
ное: коррек-
ция речевых 
и психофи-
зическ их 
нарушений

Логопедиче-
ские кабине-
ты,
музыкальный 
зал (совме-
щенный с физ-
культурным), 
групповые
комнаты

Специальное 
оборудование 
логопедиче-
ского кабине-
та (доска, 
зеркала, зон-
ды,
фланелеграф, 
ширмы и др.), 
магнитные
доски, специ-
альное игровое 
развивающее 
оборудование 
для детей с 
ОВЗ, «Дары 
Фребеля», мето-
дические посо-
бия для психо-
лого-педагоги-
ческого
сопровождения

Наглядные
дидактиче-
ские посо-
бия,  УМК
Нищевой
Н.В. (6
комплек-
тов), на-
стольные 
игры, 
конструкто-
ры, дидакти-
ческий мате-
риал для 
коррекции 
речи, альбо-
мы, зеркала

Материалы к
комплексно-
тематиче-
скому пла-
нированию, 
пособия по 
логоритми-
ке, картоте-
ки комплек-
сов
масса-
жей, 
картоте-
ки
логопедиче-
ской деятель-
ности, набо-
ры для орга-
низации не-
традицион-
ных форм ра-
боты (вер-
тушки, «Су- 
джок» и др.)

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечива-
ет: осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, орга-
низацию совместной деятельности воспитанников с педагогом и их самостоятельной 
активной деятельности, целенаправленных действий, построение образовательной де-
ятельности с использованием адекватных форм работы с детьми, организацию разно-
образной игровой деятельности. В каждой возрастной группе имеются центры или 
уголки, обеспечивающие реализацию условий для развития всех видов деятельности:
- игровые уголки в соответствии с возрастом детей (игровая деятельность),
- физкультурные уголки (двигательная активность),
- уголки для развития детского творчества (изобразительная, конструктивная, 



театрализованная, музыкальная деятельность),
- природные уголки и уголки детского экспериментирования (воспитание 
экологической культуры),
- пособия и материалы для развития познавательной активности.

Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе позволяет активи-
зировать образовательную деятельность, включить инновационно- профессиональные
подходы. Характер размещения игрового, спортивного и иного оборудования обеспе-
чивает свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, оборудованию. Расположе-
ние мебели, игрушек и другого оборудования отвечает технике безопасности и сани-
тарно-гигиеническим нормам.

Виды помещений в ДОУ имеют необходимое оснащение:
- кабинет заведующего: телефон-факс, ноутбук, принтер, сканер, сейф с архивом 
и личными делами сотрудников, 
- медицинский блок (медицинский, процедурный кабинеты): ростомер, холодиль-
ник бытовой, шкаф медицинский, шкаф-стеллаж, шкаф для одежды, напольные элек-
тронные весы, кварцевая лампа, облучатель - бактерицидный рециркулятор, столик 
прививочный, кушетка медицинская, детский тонометр, картотека, медицинская доку-
ментация;
- пищеблок: газовая плита, электрическая плита с жарочным шкафом, электромя-
сорубка, холодильники, весы;
- методический кабинет: компьютер, ноутбуки, сканеры, принтеры, библиотека 
учебно- методической и детской художественной литературы, периодические изда-
ния по годам, картотеки, материалы для консультаций, документация, регламентиру-
ющая деятельность ДОУ, коллекция дисков, аудиокассет, архивная документация;
- логопедические кабинеты и музыкально-физкультурный   зал оснащены в соот-
ветствии с паспортом;
- лестничные марши, коридор: стенды, фото-галерея;

Реализация Программы проводится в течение всего времени пребывания детей в 
ДОУ (ФГОС ДО, п. 2.5.) и также продолжается   во время прогулок, которые имеют 
особое значение для разностороннего развития личности ребенка, его познавательно-
го и физического развития (ФГОС ДО, п. 2.6.), двигательной активности, умственного
развития, обогащения новых впечатлений и знаний об окружающем мире. Прогулка 
является доступным средством закаливания детского организма, способствует повы-
шению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней 
среды.

На территории ДОУ проведено дополнительное озеленение (на основании По-
становления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. «Об утверждении сани-
тарных правил СП 2.4, 3648.20…», п.2.2.1).

На участках для прогулок имеются: детское игровое и спортивное оборудование,
песочницы, лавочки, горки, скамейки, спортивный комплекс, цветники, деревья, ку-
старники.

В целях безопасности воспитанников, создания комфортных условий пребыва-
ния во время прогулок, в течение дня, для защиты детей от солнца и осадков на игро-
вой территории установлены теневые навесы. Таким образом, теневые навесы, явля-
ясь компонентом развивающей предметно-пространственной среды на территории 
участков ДОУ (ФГОС ДО, п. 3.3.1.), обеспечивают необходимые условия для органи-
зации игр и пребывания детей на свежем воздухе в разные сезоны, особенно в летнее
время.



Обеспечение безопасности: в ДОУ установлена «тревожная кнопка», учрежде-
ние оборудовано современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. По пери-
метру территории учреждения установлены камеры наружного наблюдения, при вхо-
де в ДОУ – камера внутреннего наблюдения.

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 
безопасности, основам безопасности, учебные тренировки. Оформляется информация 
по вопросам ОБЖ и ПДД (информационные стенды, в том числе для родителей). С 
детьми проводятся занятия, беседы, игры, экскурсии по правилам дорожного движе-
ния и безопасного поведения (на улицах города, в быту).

3.7. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания, выбранные методики.

Нормативно-правовые     основы     деятельности     ДОУ:  
Законодательная база: Федеральный Закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Конвенция о правах ребенка 
(Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г. Вступила в силу 
с 02.09.1990 г.), Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) от 17.10.2013 г., Профессиональный стандарт педагога, 
от 18.10.2013 г., Федеральная адаптированная программа дошкольного образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждена приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. № 1022; СП 
2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020; 2.4. Гигиена де-
тей и подростков Методические Рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемио-
логических к организациям, реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным
в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также дет-
ским центрам, центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализую-
щим образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляю-
щим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях, Методиче-
ские рекомендации МР 2.4.0259-21, утверждены Руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным го-
сударственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 28 сентября
2021 г.; локальные акты ДОУ; материалы по аттестации педагогов и руководящих ра-
ботников.

Организация     методической     работы     в     ДОУ:  
Методическая литература по управлению педагогическим процессом в ДОУ, 

осуществлению работы с педагогическими кадрами, коррекционно-развивающей дея-
тельности, использование электронной программы «Образование».

   Развитие     ребенка     в     образовательном     пространстве  :
Психолого-педагогическая литература, программы, технологии, рекомендации в

соответствии с требованиями, УМК Н.В. Нищевой по всем возрастным группам (6 
комплектов), лицензионные ЭОР.

Информация         о         периодических         изданиях  : журналы по дошкольному воспитанию,
коррекционной педагогике, логопедии, управлению, медицинскому обслуживанию: 
ежегодно количество журналов из представленных периодических изданий может ва-
рьироваться.



Методические пособия по образовательным областям

№ 
п/п

Образователь-
ная
 область

Учебно-методический комплект к Программе

1 Социально-
коммуникативное
развитие

Перечень программ:
  - УМК к Основная образовательная программа до-
школьного образования «Отрождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-
льевой, М., «Мозаика-Синтез», 2019 г., с.65-85, 
- Парциальные программы - фрагментарно:
УМК «Основы безопасности жизнедеятельности»:
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопас-
ность: Учебное пособие по основам безопасности жиз-
недеятельности детей старшего дошкольного возрас-
та;
- Региональная программа «Родники Дона» - Р.М.Чу-
мичева и др.
Бордачев В.А. Правила дорожного движения;
Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. Безопасность вашего 
малыша;
Захаревич Л.Г., Калинина Т.О., Татарникова Л.Б., Ва-
леология – основы безопасности жизни ребенка;
Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по правилам 
дорожного движения; Клименко В.Р. Обучайте до-
школьников правилам дорожного движения; Мак-
симчук Л.В. Что должны знать дошкольники о по-
жарной безопасности; Пятикоп А.Н. Здравствуй, 
светофор!
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора;
Трофимов В.М. Азбука маленького пешехода;
Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в 
быту; Шарова О.Е. Основы пожароопасного поведе-
ния;
Черепанова С.Н. Правила дорожного движения до-
школьникам; Юдохина Ю.А. Здравствуй, друг, дорож-
ный знак.
Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного 
возраста. Правила дорожного движения Т.И. Данило-
ва, СПб, изд-во «Детство-Пресс», 2009 г. 
Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. Учебно- методическое пособие 
С.Л. Князева, М.Д. Маханева/СПб: Детство-Пресс, 
2008 Методические пособия:

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание до-
школьников. – М.: УЦ Перспектива, 2008.

2. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие



игры для детей младшего дошкольного возраста.
– М.: Просвещение, 1991.

3. Бойченко Н.А. и др. Сюжетно-ролевые игры до-
школьников. – Киев: Радяньска школа, 1982.

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 
саду. – М.: Просвещение, 1985.

5. Воронова В.Я. Творческие игры старших до-
школьников. – М.: Просвещение, 1981.

6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в Рос-
сии. – М.: Скрипторий, 2008.

7. Игры и упражнения по развитию умственных 
способностей у детей дошкольного возраста. – 
М.: Просвещение, 1989.

8. Игры с правилами в детском саду. – М.: Просве-
щение, 1970.

9. Козак О.Н. Большая книга игр для детей от 3 до 
7 лет. – СПБ.: Союз, 2000.

10.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация 
сюжетной игры в детском саду. – М.: Гном и Д, 
2000.

11.Михайлова М.А. Народные праздники, игры, 
развлечения. – Ярославль: Академия развития, 
2005.

12.Петерина С.В. Воспитание культуры поведения 
у детей дошкольного возраста. – М.: Просвеще-
ние, 1986.

13.Пикулева Н. Слово на ладошке. О вежливости – 
с вами вместе. – М.: Новая школа, 1994.

14.Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о про-
фессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2003.

15.Рыжова Н. и др. Мини-музей в детском саду. – 
М.: Линка-Пресс, 2008.

16.Сертакова Н.М. Игра как средство социальной 
адаптации дошкольников. – СПБ.: Детство-
Пресс, 2009.

17.Смирнова Т.В. Ребенок познает мир. – Волго-
град: Учитель, 2008.
18. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические 
игры с математическим содержанием. – М.: Про-
свещение, 1993. 
19.Воспитание дошкольника в труде. – М.: Просве-
щение, 1974.
20.Козлина А.В. Уроки ручного труда. – М.: Моза-
ика – Синтез, 2007.
21.Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной 

труд для самых маленьких. – СПБ.: Детство-
Пресс, 2002.

22.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд 



в детском саду. – М.: Просвещение, 1990.
23.Клименко В.Р. Обучайте дошкольников прави-

лам движения. – М.: Просвещение, 1978.
24.Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольни-

кам о правилах дорожного движения. – М.: 
Просвещение, 1975.

25.Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопас-
ность для малышей. – М.: Книголюб, 2002.

 Наглядно-дидактические пособия:
1. Материалы для оформления родительского уголка 

в групповой раздевалке.
– Детство-Пресс, 2010 – все возрастные группы.
2. Роль семьи в воспитании ребенка. Информация 

для родителей и детей. – Ранок, 2009.
3. Уроки доброты: комплект наглядных пособий. – 

Харьков: Ранок, 2007.
4. Хорошие манеры (плакат). – Праздник, 2009.
5. Я и другие: комплект наглядных пособий. – Харь-

ков: Ранок, 2008.
6. Правила дорожного движения. – Открытая плане-

та, 2008.
Правила дорожного движения. Дорожные знаки. – 
Праздник, 2009. 
Перечень программ:
УМК к Основная образовательная программа до-
школьного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2019 г., с.85-113, 
УМК о/о
«Познавательное развитие», с.312-315. Парциальные 
программы - фрагментарно:
Колесникова Е.В..Программа «Математические сту-
пеньки» – М.: ТЦ Сфера, 2004.;
УМК парциальной программы «Экономическое вос-
питание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности» (авторы-составители: Ша-
това А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова 
В.Е., Мищенко И.С.; - Банк России, Министерство об-
разования и науки Российской Федерации);
Сборники методических и демонстрационных матери-
алов на основе парциальной программы «Экономиче-
ское воспитание дошкольников: формирование пред-
посылок финансовой грамотности»;

2 Познавательное 
развитие

Шагов А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Мето-
дические рекомендации. Конспекты занятий с детьми.
Методические пособия:
1. Антонова О.В. Веселые прогулки. – Новосибирск: 

СУИ, 2008.



2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подгото-
вительной группе детского сада. – Воронеж: ТЦ 
Учитель, 2007.

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей 
группе детского сада. – Воронеж: ТЦ Учитель, 
2007.

4. Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! – М.: Ба-
ласс, 2001.

5. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий
в старшей группе

детского сада. Познавательное развитие. – Воронеж: 
ТЦ Учитель, 2006.
6. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. 

– СПБ.: Детство-Пресс, 2008.
Дидактические игры и занятия с детьми раннего воз-
раста. Под ред. С.Л.Новоселовой. – М.: Просвещение, 
1985.
8. Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников. Под ред. Л.А.Венгера. 
– М.: Просвещение, 1978.

9. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. – 
М.: ТЦ Сфера, 2002.

10.Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. – М.: Мозаи-
ка – Синтез, 2006.

11.Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. – М.: Баласс, 
2003.

12.Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 
4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

13.Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 
5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004.

14.Корнилова В.М. Экологическое окно. – М.: ТЦ 
Сфера, 2008.

15.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 
саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.

16.Марковская М.М. Уголок природы в детском саду.
– М.: Просвещение, 1989.

17.Николаева С.Н. Методика экологического воспи-
тания в детском саду. – М.: Просвещение, 1999.

18.Новикова В.П. Математика в детском саду. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2005- 2007 – все возрастные 
группы.

19.Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. –
Воронеж: ТЦ Учитель, 2007.

20.Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспита-
нию. – М.: Просвещение, 1983.

21.Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. Под ред. 
Л.А.Парамоновой. – М.: ОЛМА, 2007.

Наглядно-дидактические пособия:



1. Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных. - 
СПб.: Детство-Пресс, 2007.

2. Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений. - 
СПб.: Детство-Пресс, 2007.

3. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. - СПб.: Детство-
Пресс, 2007.

Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… - СПб.: Детство-
Пресс, 2007. Нищева Н.В. Наш детский сад. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2007.

3 Речевое развитие Перечень программ:
УМК к Основная образовательная программа до-
школьного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 2019 г., 114-124, 
с.315-317.
Методические пособия:
1. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим те-

мам. – М.: ТЦ Сфера, 2006- 2007 /книги 1-3/.
2. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1977.
3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 

4-6 лет. – М.: Просвещение, 1987.
4. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы 

по развитию речи детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 
2007.

5. Дзюба П.П. Дидактическая копилка воспитателя 
детского сада. – Ростов- на-Дону: Феникс, 2008.

6. Занятия по развитию речи в детском саду. Под ред.
О.С.Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.

7. Козак О.Н. Считалки, дразнилки, мирилки и про-
чие детские забавы. - СПб.: Союз, 1999.

8. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррек-
ция речи детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004.

9. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 
Просвещение, 1983.

10. Развитие речи и творчества дошкольников. Под 
ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2003.

11. Танникова Е.Б. Формирование речевого творче-
ства дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008.

12. Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. - 
СПб.: Детство-Пресс, 2003.

13. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для 
развития речи. – М.: Просвещение, 1988.

14. Гурьева Н.А. Пых. Учимся по сказке. – СПб.: 
Паритет, 2006.

15. Недогонов Д.В. 7 иллюстрированных словарей 
русского языка для детей в одной книге. – М.: 
Астрель, 2010.



16. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. 
– Ярославль: Академия развития, 1996.

17. Стрельцова Л.Е. Литература и фантазия. – М.: 
Просвещение, 1992.

18. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошколь-
ников с литературой. – М.: ТЦ Сфера, 2003.

19. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литера-
турой детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010.

20. Шорыгина Т.А. Загадки, потешки, считалки. – 
М.: ТЦ Сфера, 2003.

Наглядно-дидактические пособия:
1. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения до-
школьников рассказыванию.
– СПб.: Детство- Пресс, 2007 (2 выпуска).
Осень. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 (серия «Рассказы 
по картинкам»).

4 Художественно- 
эстетическое раз-
витие

Перечень программ:
УМК к Основная образовательная программа до-
школьного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой., М., «Мозаика-Синтез», 2019 г., с.125 – 
154, с.317-318. Парциальные программы - фрагмен-
тарно:
Цветные ладошки. Программа художественного вос-
питания, обучения и развития детей 2-7 лет. И.А. Лы-
кова/Карапуз-Дидактика, 2009
Конструирование и ручной труд в детском саду. Про-
грамма и методические рекомендации. Л.В. Куцакова/ 
Мозаика-Синтез, 2010
Программа музыкального   воспитания   для   детей   
дошкольного   возраста
«Ладушки» И Каплуновой, И. Новосельцевой/изда-
тельство «Композитор», Санкт – Петербург, 1999
Методические пособия:
1. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к твор-

честву: обучение детей 2- 7 лет технике рисования.
– М.: Мозаика-Синтез, 2009.

2. Богатеева З.А. Аппликации по мотивам народного 
орнамента в детском саду. – М.: Просвещение, 
1982.

3. Галанов А.С. и др. Занятия с дошкольниками по 
изобразительному искусству. – М.: ТЦ Сфера, 
2002.

4. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность млад-
ших дошкольников. – М.: Просвещение, 1980.

5. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творче-
ство. – М.: Просвещение, 1985.

6. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. – М.: 



Мозаика-Синтез, 2009.
7. Комарова Т.С. Детское художественное творче-

ство. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной дея-

тельности в детском саду. – М.: Просвещение, 
1991.

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.

11. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике
рисования. – М.: Педагогическое общество России,
2005.

12. Комарова Т.С. Школа эстетического воспита-
ния. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.

13. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное 
творчество дошкольников. – М., 2005.

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная группа. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006.

15. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в 
детском саду. – Ярославль: Академия развития, 
2006.

16. Марина З. Лепим из пластилина. – СПб.: Кри-
сталл, 1997.

17. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2009.

18. Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2007.

19. Рисование с детьми дошкольного возраста (не-
традиционные техники). Под ред. Р.Г.Казаковой. – 
М.: ТЦ Сфера, 2007.

20. Соломенникова О.А. Радость творчества. Озна-
комление детей 5-7 лет с народным искусством. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2008.

21. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное 
рисование методом тычка. – М.: Гном и Д, 2001.

22. Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1986.

23. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоратив-
ная лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 
1984.

24. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной дея-
тельности. – М.: Владос, 2001- 2003 /все возраст-
ные группы/.

25. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с 
музыкальным сопровождением. – СПб.: Детство-
Пресс, 1999.

26. Громова О.Н. Игры-забавы по развитию мелкой 
моторики рук у детей с музыкальным сопровожде-



нием. – М.: Гном и Д, 2001.
27. Журналы «Музыкальный руководитель», «Му-

зыкальное воспитание дошкольников с речевыми 
нарушениями» - Щербакова Н.А., № 1-6 (2004),

№ 1-6 (2005), № 1-6 (2006).
28. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических 

занятий в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009 – 
для всех возрастных групп.

29. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в 
детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003.

30. Кузнецова Е. Логопедическая ритмика в играх и 
упражнениях для детей с тяжелыми речевыми на-
рушениями. – М.: Гном и Д,2002.

31. Щербакова Н.А. От музыки к движению и речи. 
Пособие для музыкальных руководителей специа-
лизированных ДОУ. – М.: Гном и Д,2001.

5 Физическое раз-
витие

Перечень программ:
УМК к Основная образовательная программа до-
школьного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой., М., «Мозаика-Синтез», 2019 г., с.154-
163, с.319. 
Методические пособия:
1. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии

в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
2. Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. – М.: Мо-
заика-Синтез, 2009-2010.

3. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для до-
школьников. – М.: ВАКО, 2008.

4. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопе-
дических занятиях. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 
детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

7. Программа укрепления здоровья детей в коррекци-
онных группах. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском
саду. Старшая группа. – М.:Мозаика-Синтез, 2010.

9. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспи-
тания. – М., 2005.

10.Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвиж-
ных игр. – М.: Мозаика- Синтез, 2008-2010.

11.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в дет-
ском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010.



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

№ Наименование учебно-методического пособия
1 УМК От рождения до школы Основная программа ДОУ ФГОС. Мозаика-

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

заика-синтез
3 Гербова Примерное комплексно-темат.планир.к пр."От рождения до шко-

лы" Ср.гр. (4-5 л).
Мозаика-синтез

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

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

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

7 Комплексные занятия Программа «От рождения до школы» Подготовитель-
ная группа Учитель

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

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

1
0

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

1
1

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

1
2

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

1
3

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

1
4

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

1
5

Веракса Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-синтез

1
6

Крашенинников Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 
лет. Мозаика-синтез

1
7

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

1
8

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

1
9

Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Подготовитель-
ная группа 6-7 лет,
Мозаика-синтез

2
0

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

2
1

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

2
2

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

2
3

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



Синтез
2
4

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

2
5

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

2
6

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

2
7

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

2
8

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

2
9

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

3
0

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет, Мозаика-син-
тез

3
1

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет, Мозаика-син-
тез

3
2

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет, Мозаика-син-
тез

3
3

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

3
4

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

3
5

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

3
6

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

3
7

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

3
8

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

3
9

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

4
0

Прищепа Партнерство дошкольной организации и семьи, Мозаика-Синтез

4
1

Комарова Детское художественное творчество. Мозаика-синтез

4
2

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

4
3

Комарова Изобразительная деятельность в д/с Средняя группа 4-5 лет. Мо-
заика-синтез

4
4

Комарова Изобразительная деятельность в д/с Старшая группа 5-6 лет. Мо-
заика-синтез

4
5

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

4
6

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

4
7

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

4
8

Куцакова Конструирование из строительного материала Старшая группа (5-
6 лет), Мозаика-
синтез

4 Куцакова Конструирование из строительного материала Подготовительна 



9 группа (6-7 лет),
Мозаика-Синтез

5
0

Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). Мозаика-син-
тез

5
1

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

5
2

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

5
3

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

5
4

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

5
5

Нищева Картотека сюжетных картинок Вып.24 Глагольный словарь до-
школьника, Детство-
пресс

5
6

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

5
7

Татарникова Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: экспе-
рим.-исследов.д-ть

5
8

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

5
9

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

6
0

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

6
1

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

6
2

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

6
3

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

6
4

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

6
5

Иншакова Альбом для логопеда, Владос

6
6

Смирнова Логоп.альбом №4 для обследования лексико-грамматич.строя 
речи и связной речи.

6
7

Лункина Подготовка детей к школе Тесты для будущих первоклассников, 
Владос

6
8

Козырева Обчение грамоте Подготовит.группа спец.(коррекц.) ДОУ. Посо-
бие для логопеда.

6
9

Колесникова Диагностика математических способностей детей 6-7 л., Сфе-
ра

7
0

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

7
1

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

7
2

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

Программы, пособия, УМК, технологии коррекционно-развивающего 
обучения для воспитанников с ОВЗ (с ТНР) и инклюзии
№
 
п/

Автор, название пособия, издательство



п
1. Нищева Н.В.: «Комплексная образовательная программа дошкольного

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недораз-
витием речи) с 3 до 7 лет», 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с
ФГОС ДО – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018 г.

2. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в лого-
педической группе
детского сада для детей с ОНР (4-7 лет). – СПб.: Детство-Пресс, 2009 
(применяется специалистами в случае необходимости, при корректиров-
ке материалов).

3. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе
для детей с общим
недоразвитием речи – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2007.

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопе-
дической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М.: 
Просвещение, 2009

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопе-
дической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: Просвещение, 
2009

6. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и роди-
телям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР. – С.-Пб.:
Детство-Пресс, 2003

7. Буденая Т.В. Логопедическая гимнастики: методическое пособие. – С.-
Пб.: Детство-Пресс,
2003

8. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования де-
тей с нарушениями
речи. – 2003

9. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. 
– М.: 2004

10
.

Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 
недоразвитием речи:
учебное пособие. – М.: АСТ, 2006

11
.

Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей. – 1994

12
.

Жукова Н.С. Формирование устной речи. – 1994

13
.

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2003

14
.

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха детей

15
.

Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовитель-
ной логопедической
группе. – 2006

16
.

Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические за-
нятия в старшей группе для детей с ОНР

17
.

Краузе Е. Логопедия. – С.-Пб.: Корона Принт, 2008

18
.

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! – С.-Пб.: Литера

19
.

Куделинская Л.Н., Седова Е.В. Программа практики по логопедии: 
учебно-методическое



пособие. – Тула: ТГПУ, 2006
20
.

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: 
конспекты занятий.
– М.: Сфера, 2005

21
.

Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. – С.-Пб.: КАРО, 2004

22
.

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических заняти-
ях

23
.

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в стар-
шей группе для детей
с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2006

24
.

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с общим
недоразвитием речи. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2008

25
.

Павлова Л.Н. Развитие речи и мышления. – 2008

26
.

Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003

27
.

Соколова Ю. Игры с пальчиками. – М.: Эксмо, 2003

28
.

Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 
образовательном учреждении. - М.: Сфера, 2004

29
.

Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи: методическое 
пособие. – С.-Пб.:
Детство-Пресс, 1999

30
.

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – 1998

31
.

Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой
структуры слова. Альбом для

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет. – М.: Гном и Д, 2001
32
.

Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. 
Учебно-методическое
пособие для логопедов и воспитателей детских садов. – М.: Гном и Д, 
2001

33
.

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фоне-
тико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение. - М.: 
Гном-Пресс, 1999

34
.

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Совершенствование связной речи

35
.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в
условиях детского сада. – М.: 1993

36
.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного воз-
раста

37
.

Фомичева Н.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – Воро-
неж: МОДЭК, 1997

3.8. Режим и распорядок дня
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обес-
печивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утом-
ляемость и перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований Сан-
ПиН  1.2.3685-21, условий реализации Программы ДОУ, потребностей
участников образовательных отношений.



Основными компонентами режима в ДОУ являются: виды деятельно-
сти детей, такие как пребывание на открытом воздухе (прогулка), образова-
тельная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбо-
ру (самостоятельная деятельность); пребывание на открытом воздухе (про-
гулка); прием пищи; сон; личная гигиена.

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в
определенные возрастные  периоды  закономерно  изменяются,  приобретая
новые характерные черты и особенности. Приучение детей выполнять ре-
жим дня способствует вырабатыванию привычки к порядку и организован-
ности, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным про-
ведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, после-
довательно и ежедневно.

Режим  дня  гибкий,  однако,  неизменными  остаются время  приема
пищи,  интервалы между приемами пищи, обеспечение  необходимой дли-
тельности сна, время отхода ко сну, проведение ежедневной прогулки.
При организации режима дня предусмотрено чередование самостоятельной
деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и ин-
дивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение
дня, а также важно обеспечение сочетания умственной и физической нагруз-
ки.

Время образовательной деятельности организуется таким образом,
чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды де-
ятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их
произвольностью, а затем творческие виды деятельности, в чередовании с
музыкальной и физической активностью.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки
для детей дошкольного  возраста,  условия организации образовательного
процесса  соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН
1.2.3685 -21 и СП 2.4.3638-20.

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период
года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем
воздухе, образовательная деятельность, при наличии условий, переносится
на прогулку.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже 15° С и
скорости ветра более 7 м/с, продолжительность прогулки для детей до 7 лет
сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учиты-
вать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусо-
вые предпочтения, характер, темп деятельности и т.д.)
Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регули-
руется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного
процесса и режима дня.

РЕЖИМ   ДНЯ  

Старшая группа (5-6 лет)
Режимные моменты Время 



Прием детей, игры, 
самостоятельная деятельность

07.00-08.10

Утренняя гимнастика 08.10-08.20
Игры, самостоятельная деятельность 08.20-08.30
Подготовка к завтраку/Завтрак 08.30-09.00
Занятие 09.00-10.00
Игры, свободная деятельность 10.00-10.30
Второй завтрак 10.30-10.40
Подготовка к прогулке/Прогулка 10.40-12.20
Возвращение с прогулки 12.20-12.30
Подготовка к обеду/Обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну/Дневной сон/Пробуждение 13.00-15.30
Полдник 15.30-16.00
Занятие/Дополнительное образование
/Самостоятельная деятельность

16.00-17.00

Подготовка к прогулке/Прогулка 17.00-18.20
Возвращение с прогулки, свободная деятельность 18.20-18.30
Ужин 18.30-18.45
Самостоятельная 
деятельность, уход детей домой

18.45-19.00

РЕЖИМ   ДНЯ  

Подготовительная группа (6-7 лет)
Режимные моменты Время

Прием детей, игры, 
самостоятельная деятельность

07.00-08.10

Утренняя гимнастика 08.10-08.20
Игры, самостоятельная деятельность 08.20-08.30
Подготовка к завтраку/Завтрак 08.30-09.00
Занятие 09.00-10.50
Игры, свободная деятельность 10.50-11.00
Второй завтрак 10.30-10.40
Подготовка к прогулке/Прогулка 11.00-12.25
Возвращение с прогулки 12.25-12.30
Подготовка к обеду/Обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну/Дневной сон/Пробуждение 13.00-15.30
Полдник 15.30-16.00
Занятие/Дополнительное образование/Самостоя-
тельная деятельность

16.00-17.00

Подготовка к прогулке/Прогулка 17.00-18.20
Возвращение с прогулки, 
свободная деятельность

18.20-18.30

Ужин 18.30-18.45
Самостоятельная  деятельность, уход детей  до-
мой

18.45-19.00



3.9. Календарно – тематическое планирование на 2023 – 2024 учебный год, в
соответствии с ФОП ДО.

МЕСЯЦ
Тема блока

Тематическое планирование недель.

Сентябрь
«Что осенью ро-
дится, то зимою

пригодится»

1 неделя. «День знаний» (с 01.09 – 08.09 2023 года).
8 сентября – «Международный день распространения грамот-
ности».
2 неделя. «Осень дарит нам подарки» (с 11.09 – 15.09.2023 
года)
(младший дошкольный возраст – овощи, фрукты; старший до-
школьный возраст – труд взрослых (сегодня и в прошлом Рос-
сии)
3 неделя. «Добрый лес» (с 18.09 – 22.09.2023 года).
(младший дошкольный возраст – грибы, ягоды; старший до-
школьный возраст – профессии взрослых (лесник, работники 
лесного хозяйства, заповедники на территории Донского края)
(сегодня и в прошлом России).
4 неделя. Мой любимый детский сад» (с 25.09 – 29.09.2023 
года).
(младший дошкольный возраст – игрушки, игры; старший до-
школьный возраст – профессии работников детского сада).

Октябрь
«Семьёй доро-

жить – счастли-
вым быть»

1 неделя. «Наша дружная семья» (с 02.10 – 06.10.2023 года).
(традиции семьи, ценности, взаимоотношения). 1 октября 
«Международный день пожилых людей»
2 неделя. «Осень, пожелтел весь наш бедный сад» (с 09.10 –
13.10.2023 года) (природа неживая природных зон России).
3 неделя. «Моя семья живёт в Ростове-на-Дону» (с 16.10 – 
20.10.2023 года).
4 неделя. «Пернатые друзья» (с 23.10 – 27.10.2023 года).
(младшие группы – домашние птицы и их детёныши; старшие 
группы – дикие птицы (Дальний Восток), перелётные и зиму-
ющие птицы).

Ноябрь
«Земля родная –
колыбель золо-

тая»

1 неделя. «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» (с 30.10 – 
03.11.2023 года).
4 ноября День народного единства (неформальные символы 
России, многообразие народов, населяющих Россию, дружба и
взаимопомощь народов).
2 неделя. «С чего начинается Родина?» (с 06.11 – 10.11.2023
года).
(малая Родина – город Юности).
3 неделя. «Удивительный мир животных» (13.11 – 
17.11.2023 года) (младшие группы – домашние животные, их 
детёныши; старшие группы – дикие животные, природоохран-
ная функция государства, животные Красной книги)



4 неделя. «Нет друга нежнее, чем мамочка!» (с 20.11 – 
24.11.2023 года).
(праздник «День матери»).
5 неделя. «Наш дом – Россия» (с 27.11 – 01.12.2023 года).
(30 ноября «День государственного герба России).

Декабрь
«Хрустальная

сказка декабря»

1 неделя. «В декабре, в декабре пляшет вьюга во дворе» (с 
04.12 – 08.12.2023 года). (явления неживой природы; старшие 
группы – акцент на региональном компоненте).
2 неделя. «Ярмарка!» (с 11.12 – 15.12.2023 года).
(ознакомление детей по возрастным группам с народными иг-
рушками, традициями ярмарки).
3 неделя. «Умный дом и праздник в нём» (с 18.12 – 
22.12.2023 года).(электроприборы, способы безопасного пове-
дения в быту, информационно – телекоммуникационные сети 
«Интернет» (безопасность).
4 неделя. «Новогоднее волшебство» (с 25.12 – 29.12.2023 
года).
(празднование Нового года у разных народов, традиции 
празднования Нового года в России).

Январь
«Январь Ба-

тюшка – год на-
чинает, зиму

венчает»

2 неделя. «Зимние забавы» (с 08 – 12.01.2024 года).
(русские народные игры и забавы).
3 неделя. «Недаром говорится – дело мастера боится» (с 
15.01 – 19.01.2024 года).
(предметы рукотворного мира, профессии взрослых).
4 неделя. «Удивительный мир русской сказки» (театраль-
ная неделя) (с 22.01 – 26.01.2024 года).
5 неделя. «Зимние виды спорта» (с 29.01 – 0202.2024 года).
(младшие группы – знакомство с зимними видами спорта; 
старшие группы – история зимних видов спорта, достижения 
российских спортсменов).

Февраль
«Делу – время, 
потехе - час»

1 неделя. «Народные промыслы России» (с 05.02 – 
09.02.2024 года).
(старшие группы знакомство с бытом и традициями народов 
Приамурья).
2 неделя. «От кареты до ракеты» (с 12.02 – 16.02.2024 года).
(младшие группы - транспорт, старшие группы - история 
транспорта).
3 неделя. «Наша армия родная» (с 19.02 – 23.02.2024 года).
(профессии военных, слава русского оружия, герои – военные 
дальневосточники).
4 неделя. «Книжкина неделя. Профессии взрослых» (с 
26.02 – 01.03.2024 года).

Март
«Пришла весна
– отворяй воро-

та!»

1 неделя. «При солнышке – тепло, при мамочке - добро» (с 
04.03 – 08.03.2024 года).
Международный женский день.
2 неделя. «Народная культура и традиции. Масленица» (с 



11.03 – 15.03.2024 года).
3 неделя. «Обитатели морей и океанов» (с 18.03 – 
22.03.2024 года).
(Экологические проекты).
4 неделя. «Мой край хорош в любое время года» (с 25.03 – 
29.03.2023 года).
(сезонные изменения неживой природе).

Апрель
«Апрель с водой,
а май с травой»

1 неделя. «Весенние чудеса» (с 01.04 – 05.04.2024 года).
(сезонные изменения в живой природе России, Дальнего Вос-
тока).
2 неделя. «Космическое путешествие» (с 08.04 – 12.04.2024 
года).
3 неделя. Экологическая неделя: «Береги, природу матуш-
ки России» (с 15.04 – 19.04.2024 года).
(День Земли. Осознанное отношение к природным богатствам
Родины).
4 неделя. «Самые маленькие животные (насекомые)» (с 
22.04 – 26.04.2024 года).

Май
«Матушка весна
– всем красна!»

1 неделя. «Хлеб – всему голова» (с 29.04 – 03.05.2024 года).
(ценность хлеба, профессии взрослых).
2 неделя. «Никто не забыт – ничто не забыто» (с 06.05 – 
08.05.2024 года)
3 неделя. «Внимательный пешеход» (ПДД) (с 13.05 – 
17.05.2024 года).
4 неделя. «Цветущая весна» (с 20.05 – 24.05.2024 года).
(классификация растений, цикл развития, основы экологиче-
ского воспитания).
5 неделя. «Почемучки» (с 27.05 – 31.05.2024 года).
(познавательно – исследовательская неделя).
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